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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено 

на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 34» являются: 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения 

качественного основного общего образования; 

- достижение обучающимися по завершению уровня основного общего 

образования планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования; 

- обеспечение преемственности образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОАУ 

«СОШ № 34» основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 единство   образовательного   пространства   Российской   Федерации в 

том числе единство учебной и воспитательной деятельности, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с 

целью реализации равных возможностей получения качественного 

основного общего образования; 

 преемственность образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования (далее — программы основного общего 

образования), возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности  и  направленности  с  

учетом  образовательных  потребностей и способностей обучающихся, 
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включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — обучающиеся с OB3); 

 государственные гарантии обеспечения получения качественного 

основного  общего образования  на основе  единства  обязательных  

требований к условиям реализации программ основного общего 

образования и результатам их освоения; 

 формирование  российской  гражданской  идентичности  обучающихся 

как составляющей их социальной идентичности, представляющей 

собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализацию  

права на изучение родного языка, возможность получения основного 

общего образования на родном языке, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

 доступность и равные возможности получения качественного 

основного общего образования; 

 благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий 

режим и применение методик обучения, направленных на 

формирование гармоничного физического и психического развития, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 формирование навыков оказания первой помощи, профилактику 

нарушения осанки и зрения; 

 освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе 

когнитивных, социальных, эмоциональных), компетенций; 

 развитие личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в 

окружающем мире; 

 уважение личности обучающегося, развитие в детской среде 

ответственности, сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

 формирование  культуры  непрерывного  образования  и  саморазвития 

на протяжении жизни; 



6 
 
 

 разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование; 

 единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании на 

основе функционирования органов коллегиального управления, 

включая ученическое самоуправление; 

 взаимодействие организации, реализующей программы основного 

общего образования (далее — Организация), с семьей, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, организациями 

дополнительного образования, детско-юношескими общественными 

объединениями; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной 

целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в 

мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно- 

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно- коммуникационными технологиями (далее — ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся 

посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом 

получения предпрофессиональных знаний и представлений, 

направленных на осуществление осознанного выбора  образовательной  

программы  следующего  уровня  образования и (или) направленности; 

 применение обучающимися технологий совместной/коллективной 

работы на основе осознания личной ответственности и объективной 

оценки личного вклада каждого в решение общих задач; 

 условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности; 
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 специальные  условия  образования  для  обучающихся  с OB3 с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. Основная 

образовательная программа основного общего образования, созданная 

МОАУ «СОШ № 34», является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его 
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развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов; 

 модульный принцип представления содержания программы и учебных 

планов, использования образовательных технологий. 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и 

образовательные потребности обучающихся, традиции МОАУ «СОШ № 34», 

имеющееся ресурное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и 

внеурочная деятельность обучающихся, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. 

обучение по индивидуальным учебным планам 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, 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, к 

развитию способности проектирования собственной учебной 
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деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правилами и 

ограничениями, 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 

подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 
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взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации. 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования МОАУ «СОШ № 34» 

разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа МОАУ «СОШ № 34» включает 

следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся; 

—рабочую программу воспитания;  

—программу коррекционной работы;  

—учебный план;  

—план внеурочной деятельности;  

—календарный учебный график;  

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
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проводятся МОАУ «СОШ № 34» или в которых принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного  общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

1.2.1 Общая характеристика 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

основного общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами,  определяющими  организацию  

образовательного  процесса по  определенному  учебному  предмету,  

учебному  курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся  

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного  общего  образования  определяется  после  завершения  обучения 

в процессе государственной итоговой аттестации. 

1.2.2 Структура планируемых результатов 
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ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-развития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями;  

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 
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Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Английский язык», «Французский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в    целом, современного состояния науки. целом, 

современного состояния науки. 

1.2.3 Личностные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОАУ 

«СОШ № 34» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  

обществе  правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
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 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи 

 природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка 

 на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, отражают: 

1) овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1 базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

1.2 базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать  вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

1.3 работа с информацией: 

 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

2) овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2.2 совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению:  распределять  роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 планировать  организацию  совместной  работы, определять  свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

3) овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1 самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать  способ  решения  учебной задачи с учетом  имеющихся  

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

3.2 самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
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 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3.3 эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

3.4 принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 
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1.2.5 Предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования 

1.2.5.1 По учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений,  личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально- деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально- смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

 овладение  умениями  информационной  переработки  прослушанного 

или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 
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 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно- 

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания 

таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его 

фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом 

не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст 

объемом не менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов; 

 извлечение  информации  из  различных  источников,  ее  осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развертывание 

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

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление  выбора  языковых  средств для  создания  устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского 
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литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности  соблюдения  норм современного  русского  

литературного  языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков;  

 распознавание звуков речи по заданным характеристикам;  

 определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;  

 определение   основных   способов   словообразования;    

 построение словообразовательной  цепочки,  определение  

производной  и  производящей основ ; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов;  

установление значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности 

к активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, 

историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, 

канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика);  

 определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

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

(согласование, управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами,  обращением,  

вводными  словами,  предложениями  и  вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные),  эмоциональной  

окраске  (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и 

неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно- личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 

глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 распознавание    бессоюзных    и   союзных   (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными 

видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным 

подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 
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4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

 проведение  орфографического  анализа  слова,  предложения,  текста 

или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; проведение  синтаксического  анализа  словосочетания,  

предложения, 

 определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; проведение  анализа текста с точки зрения его 

соответствия  основным признакам (наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в 

тексте или текстовом фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с  точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, 

доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, 

характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного  запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; 
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 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, 

морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной 

лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, 

имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста; употребление   имен  существительных  с  

предлогами  в  соответствии с их грамматическим знанием; употребление 

предлогов из — с; в — на в составе словосочетаний; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными  

словами,  употребление  причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными,  

сложносокращенными  словами;  построение  предложения с однородными 

членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов;  

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и 

гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания 

слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и 

недочетов в тексте. 

1.2.5.2. По учебному предмету «Литература»: 
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с  учетом  неоднозначности заложенных  в  них  

художественных смыслов; 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 

пафос; 

выявлять  особенности  языка  художественного  произведения,  

поэтической и прозаической речи; 

овладение  теоретико-литературными  понятиями  и  использование их 

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,  эпилог;  

авторское  отступление;  конфликт;  система  образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
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риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание,  параллелизм,  звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стиль;  стих 

и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм.  

знание теоретико-литературных понятий не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках  историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

выявление  связи  между  важнейшими  фактами  биографии  писателей 

(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и  межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  

литературные  явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей  обучающихся)  читать,  в  том  числе  наизусть,  не  менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

дискуссии  на  литературные  темы,  соотносить  собственную  позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 



31 
 
 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов  смыслового   чтения,   позволяющих   

воспринимать,   понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня  про царя Ивана 

Васильевича,  молодого  опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

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

стихотворения И.А. Бупина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.  Есенина,  

А.А.  Ахматовой,  М.И.  Цветаевой,  О.Э.  Мандельштама, Б.Л.  Пастернака;  

рассказ  М.А.  Шолохова  «Судьба  человека»;  поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX — XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том 

числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 

Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, 

У. Шекспира; 



32 
 
 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

1.2.5.3 По учебному предмету «Родной язык» (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание 

понятий лингвистики не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
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выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование    ответственности   за   языковую    культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4 По учебному предмету «Родная литература» (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное,  осознавать  художественную  картину  

жизни,  отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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1.2.5.5 По учебному предмету «Иностранный язык» (английский): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 

современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) 

объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика,  повествование/сообщение)  

объемом  10-12  фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные  аутентичные  тексты, содержащие  отдельные  незнакомые  слова 

и неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
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изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100-120 слов; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

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

1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего 
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образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые  различия  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме — перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие  умения  классифицировать  по  разным  признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

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

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать  в  учебно-исследовательской,  проектной  деятельности 
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предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

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

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить  представителей других  стран  с  культурой  родной  страны 

и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

1.2.5.6 По учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(французский): 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного 

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

комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами  или  без  них,  с  соблюдением  норм  речевого  

этикета,  принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика; 

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

невербальными  опорами  или  без  них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз; 

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

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению  коммуникативной  задачи,  с  различной  

глубиной  проникновения в их содержание: с пониманием основного 
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содержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные 

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

информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного 

текста; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в 

ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и  

восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); основных способов 

словообразования (аффиксация,  словосложение, конверсия);  особенностей  

структуры  простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 



39 
 
 

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

850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, 

традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах   изучаемого   иностранного   языка;   иметь   базовые   знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь 

кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к 

иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

пepecпpoc; при чтении и аудировании — языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие  умения  классифицировать  по  разным  признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

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

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование  умения  прогнозировать  трудности,  которые  могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 
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12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать  в  учебно-исследовательской,  проектной  деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

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

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить  представителей других  стран  с  культурой  родной  страны 

и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

1.2.5.7 По учебному предмету «Математика»  (включая  учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом 

уровне): 

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

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, применять их при решении задач; умение использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов; 

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

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний; 

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

число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, 

модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, 

тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; 
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умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена 

на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности; 

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

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение 

решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной,  системы  двух  линейных  уравнений,  линейные  

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

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

практических задач; умение  использовать  координатную  прямую  и  

координатную  плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и 

систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать 

понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 

функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение 

строить графики функций, использовать графики для определения свойств 

процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в 

том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

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

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; 
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знакомство с пространственными фигурами;  умение  решать  задачи,  в  том  

числе  из  повседневной  жизни, на нахождение геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников;  параллельность  и  перпендикулярность  прямых,  угол 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 

распознавать  равенство,  симметрию  и  подобие  фигур,  параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

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

синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры 

предметов и объектов в окружающем мире; умение применять формулы 

периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади круга, 

объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему 

Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств 

по текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная  система координат; 

координаты  точки, вектор, сумма векторов, произведение  вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и 

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

других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) случайного 

опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить 

вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного 

перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 



43 
 
 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически  

достоверных  и маловероятных  событий  в окружающем  мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом 

больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

 

1.2.5.8 По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

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

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение  пояснять  на  примерах  различия  между  позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые 

числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с 

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

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение;  умение  записывать  логические  выражения  с  использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 
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(Python, С++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, 

использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов 

компьютера,  программного  обеспечения;  умение  соотносить  информацию 

о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с 

файловой системой персонального компьютера с использованием 

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

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение  умениями  и  навыками  использования  информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи 

и анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение  выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 
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для численного моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного  обеспечения,  умение  обеспечивать  личную  безопасность 

при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать  вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

1.2.5.9 По учебному предмету «История России. Всеобщая история»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

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

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 
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исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX — 

начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад CCCP, сложные 1990-e годы, возрождение 

страны с 2000-x годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

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

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 

по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события,  явления,  процессы;  сопоставлять  информацию,  представленную 

на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, 

схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

Знание  ключевых  событий,  основных  дат  и  этапов  истории  России и 

мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце Х — начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный   строй  Руси.  Древнерусское   право.  Внешняя  

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII — начале XIII в.: Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII — XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество 

во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских  земель.  Народы  и  государства  степной  зоны  

Восточной  Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации. 
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Формирование  единого  Русского  государства  в  XV  веке:  Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 

управления. Культурное пространство единого государства. 

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

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. 

Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

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

Пресечение династии Рюриковичей. 

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

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 

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

роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха 

Великих географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  

Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 

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

преобразований. Экономическая политика Петра І. Роль государства в 

создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра І. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования 

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

преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 rr. 

Россия в 1760-1790-x гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 

хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы 

России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 

влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская  культура и культура  народов России. Культура и 

быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла І. Ограничение дворянских 

привилегий. 

Российская  империя  в  XIX  —  начале  XX  вв.:  Внутренняя  политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 года — важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия — великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Движение и восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I: 

реформаторские и консервативные тенденции. Социально-экономическое 

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

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. 

Оформление официальной идеологии. Сословная структура российского 

общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-e rr. 

Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. 
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Внешняя политика России в период правления Николая І. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860-1870-x rr. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная  и религиозная  политика. 

Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». 

Национальная  и  религиозная  политика.  Экономическая  модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем 

на рубеже XIX — XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-x rr. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. 

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

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. 

Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и 

политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

российская революция 1905-1907 rr. Начало парламентаризма в России. 

«Основные Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и 

политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России 

начала XX в. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

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

христианства. 
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История  Средних  веков  и  раннего  Нового  времени:  Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие  стран  Европы  в Средние  века.  Страны  и  народы  Азии,  

Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние 

века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV — XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

конце XV — XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. 

Международные отношения в конце XV — XVII вв. Культура и картина мира 

человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. 

Промышленный переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в 

XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения

 третьего сословия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные  черты  международных  отношений  XVIII  в.  Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 

Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX 

— начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 
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конституционных и парламентских монархий. Создание Германской 

империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX — начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX — начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

1.2.5.10 По учебному предмету «Обществознание»: 

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

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

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

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 
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определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

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

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов 

и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; проведения в  отношении  нашей  страны  

международной  политики  «сдерживания»; для  осмысления  личного  

социального  опыта  при исполнении  типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные и   

практические   задачи,   отражающие   выполнение   типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 
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взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

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

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя  обществоведческие знания,  формулировать  

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 
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представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение  опыта  самостоятельного  заполнения  формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  

идей  мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

1.2.5.11 По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

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

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической  терминологии  и  их  использование  для  решения  учебных 

и практических задач; 

4) умение  сравнивать  изученные  географические  объекты,  явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 
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8) умение  объяснять  влияние  изученных  географических  объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико- ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

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

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

1.2.5.12 По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики 

в развитии естественных  наук,  техники  и  технологий,  об  эволюции  

физических  знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

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

существования  материи,  об  атомно-молекулярной  теории  строения  

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных  и  квантовых);  умение  различать  явления  

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления 

твердыми телами, жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  колебательное  

движение,  резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц 

вещества, диффузия, тепловое расширение  и  сжатие,  теплообмен  и  

тепловое  равновесие,  плавление и кристаллизация, парообразование 
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(испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в 

спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики 

и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать 

свойства тел,  физические   явления   и  процессы,   используя   

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции  сил, законы  Ньютона,  

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

основные положения молекулярно- кинетической теории строения вещества, 

закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная  влажность  воздуха,  сила  тока,  напряжение,  сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

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

формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: 

умение планировать измерения, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 

результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать экспериментальную установку и проводить 

исследование по инструкции, представлять  полученные  зависимости  

физических  величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно  твердое  тело, модели  строения  газов,  жидкостей  и 

твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и 

умение применять их для объяснения физических процессов; 

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

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

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

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие  задачи,  выявлять  недостающие   данные,  

выбирать   законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том 

числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по 

их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  бытовыми  

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; в том числе умение искать информацию физического 

содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; 

умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную  деятельность  и  совместную  деятельность  в  группе,  следить 

за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.5.13 По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических 

реакций; владение основами химической номенклатуры и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение 

использовать модели для объяснения строения атомов п молекул; 
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3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, 

относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, 

молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 

химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбита, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), 

ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно- восстановительные  

реакции,  окислитель  и  восстановитель,  окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации,    представления    о    научных    методах    познания, в том 

числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и 

изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных 

веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых 

периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические 

вещества и химические реакции; определять валентность и степень 
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окисления химических элементов, вид химической связи и тип 

кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, 

cepa, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, 

сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - НА групп, алюминия, меди 

(II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и 

фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать 

и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 

7) умение  составлять  молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций (в том 

числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; 

умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить 

количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и 

химических явлений; умение сформулировать  проблему  и  предложить  

пути  ее  решения;   знание основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и

 осуществления следующих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с 

физическими и химическими явлениями; 
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опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение 

его свойств; получение углекислого газа и изучение его свойств; получение 

аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей

 растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных 

классов; применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и

 фенолфталеина) 

для определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидам металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»; 

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: 

хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) 

и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 
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способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе 

минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки 

природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания 

со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 

выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-

ресурсы);  умение  объективно  оценивать  информацию  о  веществах, их 

превращениях и практическом применении. 

 

1.2.5.14 По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование  ценностного  отношения  к  живой  природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

мивого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в 

его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 
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4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение  описывать  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления; 

11) умение  решать  учебные  задачи  биологического  содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности; 
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15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

1.2.5.15 По предметной области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»:  

1) понимание  вклада  представителей  различных  народов  России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2)  понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа  и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

 

1.2.5.16 По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 



66 
 
 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой  фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения;  о  стилях  и  различных  жанрах  изобразительного  искусства; 

о  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  художниках,  скульпторах и 

архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно- 

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть 

практическими навыками  выразительного  использования  формы,  объема,  

цвета,  фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме);  выбирать  и 

использовать  различные  художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в 

материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 

художественных проектов; 

3) выполнение  учебно-творческих  работ  с  применением  различных 

материалов и техник. 
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1.2.5.17 По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных 

композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 

классиков и современных композиторов (в xope и индивидуально), 

воспроизводить мелодии произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

xopa и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей предметов предметной области «Искусство». 

 

1.2.5.18 По учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития 

технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 
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3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность  представлений  о  мире  профессий,  связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Технология». 

 

1.2.5.19 По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 



69 
 
 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов 

спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Физическая культура». 

 

1.2.5.20 По учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной   и   международной   безопасности,   обороны   страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения  национальной  безопасности  и защиты  населения  от  опасных 
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и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  социального (в 

том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на  природе,  в  общественных  местах  и  на  массовых  мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и  принимать  обоснованные  решения  в  опасной  

(чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

1.3.1 Общие положения 

 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе проектов, практических,  командных,  

исследовательских, творческих  работ,  самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей  освоения  навыков  и  знаний,  в  том  числе  

формируемых с использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна 

включать описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 оценки проектной деятельности обучающихся. 
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В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования обучающимися с OB3 

предусматривается создание специальных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом 

здоровья обучающихся с OB3, их особыми образовательными 

потребностями. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в МОАУ «СОШ № 34» и служит основой 

при разработке собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МОАУ «СОШ№ 34» как основа 

аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества 

образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач);  

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
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познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

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 учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 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. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со-

ответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 —использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного со-держания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе;  

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
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поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 —оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую 

с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; —оценку 

сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией МОАУ «СОШ № 34» в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включать:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МОАУ «СОШ № 34» в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
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листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются МОАУ «СОШ № 

34». Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 
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основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению школы 

(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

 

2.1.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности  ИКТ,  содержание  которых  соответствует  

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 
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2.1.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Содержание предмета «Русский язык» 5 класс 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), 

их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно- учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно- смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 
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Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
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Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имѐн существительных. 
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Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце 

имѐн существительных после шипящих. Правописание безударных 

окончаний имѐн существительных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

существительных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-

чик-) имѐн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — 

-рос-; -гар- — -гор-, 

-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных. Правописание кратких форм имѐн прилагательных с 

основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании 

и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -

бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 
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Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного 

в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение 

и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 
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Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
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основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
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умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 
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основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным 
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состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учѐтом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 
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Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и 

чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно- учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объѐмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объѐм исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не 

менее 110 слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного 

диктанта объѐмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 

90—100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 3 и более предложений; классные сочинения объѐмом 

не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
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передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
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Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. Находить чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулѐм звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ѐ — о после шипящих в корне слова; ы — 

и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, 

о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных 

окончаний; о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 
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с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-

—-зор-; -клан-—- клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на 

конце имѐн существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; правописание собственных 

имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имѐн прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; 

простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа 

с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.
1. 

Богатство и выразительность русского 1 
   

Анализировать лексические значения многозначных слов, сравнивать прямое и Письменный https://edu.skysmart
.ru 

 языка.  переносное значения слова, значения слов в синонимическом ряду и контроль; https://resh.edu.ru 
   антонимической паре, значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием 
Устный 
опрос; 

 

   новых слов от иноязычных, использованием «старых» слов в новом значении; Практическая  

   Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве русского языка 
на 

работа;  

   основе проведѐнного анализа; Тестирование
; 

 

   Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения использования 
в 

Самооценка с  

   них изобразительно-выразительных языковых средств; использовани
ем 

 

   Cамостоятельно формулировать обобщения и выводы о словарном богатстве «Оценочного  

   русского языка; листа»;  

   Характеризовать основные разделы лингвистики; Сочинение;  

   Определять основания для сравнения слова и социальных знаков (дорожные 
знаки, 

  

   знаки сервисов, предупредительные знаки, математические символы и проч.);   

   Характеризовать язык как систему знаков и как средство человеческого общения;   

   Выявлять и сравнивать основные единицы языка и речи (в пределах изученного в   

   начальной школе);   

1.
2. 

Лингвистика как наука о языке. 1 
   

Анализировать лексические значения многозначных слов, сравнивать прямое и Письменный https://edu.skysmart
.ru 

   переносное значения слова, значения слов в синонимическом ряду и контроль; https://resh.edu.ru 
   антонимической паре, значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием 
Устный 
опрос; 

 

   новых слов от иноязычных, использованием «старых» слов в новом значении; Практическая  

   Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве русского языка 
на 

работа;  

   основе проведѐнного анализа; Тестирование
; 

 

   Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения использования 
в 

Самооценка с  

   них изобразительно-выразительных языковых средств; использовани
ем 

 

   Cамостоятельно формулировать обобщения и выводы о словарном богатстве «Оценочного  
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   русского языка; листа»;  

   Характеризовать основные разделы лингвистики;   

   Определять основания для сравнения слова и социальных знаков (дорожные 
знаки, 

  

   знаки сервисов, предупредительные знаки, математические символы и проч.);   

   Характеризовать язык как систему знаков и как средство человеческого общения;   

   Выявлять и сравнивать основные единицы языка и речи (в пределах изученного в   

   начальной школе);   

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

2.
1. 

Язык и речь. Монолог. Диалог. 
Полилог. 

2 
   

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://edu.skysmar

t.ru 

https://resh.edu.ru 

2.
2. 

Речь как деятельность. 4 
   

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том числе с Письменный https://edu.skysmart
.ru 

   изменением лица рассказчика; контроль; https://resh.edu.ru 
   Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и Устный 

опрос; 

 

   диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений; Практическая  

   Использовать приѐмы различных видов аудирования и чтения; работа;  

   Устно и письменно формулировать тему и главную мысль прослушанного и Тестирование
; 

 

   прочитанного текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; Самооценка с  

   Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его в использовани
ем 

 

   письменной форме; «Оценочного  

   Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его в листа»;  

   письменной форме;   

Итого по разделу 6 
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Раздел 3. ПОВТОРЕНИЕ 

3.
1. 

Повторение пройденного материала. 6 
    

Письменный https://edu.skysmart
.ru 

   контроль; https://resh.edu.ru 
   Устный 

опрос; 

 

   Контрольная  

   работа;  

   Зачет;  

   Практическая  

   работа;  

   Тестирование
; 

 

   Диктант;  

   Самооценка с  

   использовани
ем 

 

   «Оценочного  

   листа»;  

   ВПР;  

   Сочинение;  

   Изложение;  

Итого по разделу 6 
      

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.
1. 

Текст и его основные признаки. 2 
   

Распознавать основные признаки текста; ; https://edu.skysmart
.ru 

   Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); Письменный https://resh.edu.ru 
    контроль;  

    Устный 
опрос; 

 

    Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  
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    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

4.
2. 

Композиционная структура текста. 2 
   

Распознавать основные признаки текста; ; https://edu.skysmart
.ru 

   Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); Письменный https://resh.edu.ru 
    контроль;  

    Устный 
опрос; 

 

    Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

4.3. Функциональносмысловые типы речи. 1 
   

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, Письменный https://edu.skysmart.ru 
   однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); контроль; https://resh.edu.ru 
   применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного); Устный опрос;  

   Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным Контрольная  

   признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, работа;  

   цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к Зачет;  

   функционально-смысловому типу речи; Практическая  

   Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; работа;  

   Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей Тестирование;  

   функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в Диктант;  

   рамках изученного); Самооценка с  

   Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой использованием  

   на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; «Оценочного  

   Восстанавливать деформированный текст, корректировать восстановленный текст листа»;  

   с опорой на образец; ВПР;  

   Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по Сочинение;  

   плану в устной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Изложение;  
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   Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;   

   Создавать текст электронной презентации с учѐтом внеязыковых требований,   

   предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых   

   средств;   

   Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью   

   совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического   

   материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности,   

   информативности;   

   Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;   

   Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского   

   литературного языка (в пределах изученного);   

4.
4. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 1 
 

0 
 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, ; https://edu.skysmart
.ru 

    однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); Письменный https://resh.edu.ru 
    применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 
контроль;  

    Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствия 
основным 

Устный 
опрос; 

 

    признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, Контрольная  

    цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к работа;  

    функционально-смысловому типу речи; Зачет;  

    Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; Практическая  

    Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей работа;  

    функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка 
(в 

Тестирование
; 

 

    рамках изученного); Диктант;  

    Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 
опорой 

Самооценка с  

    на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; использовани
ем 

 

    Восстанавливать деформированный текст, корректировать восстановленный 
текст 

«Оценочного  

    с опорой на образец; листа»;  

    Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по ВПР;  

    плану в устной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Сочинение;  

    Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; Изложение;  

    Создавать текст электронной презентации с учѐтом внеязыковых требований,   

    предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых   

    средств;   

    Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью   

    совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического   

    материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности,   

    информативности;   

    Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;   

    Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского   
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    литературного языка (в пределах изученного);   

4.
5. 

Смысловой анализ текста. 1 
   

; ; https://edu.skysmart
.ru 

   Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, Письменный https://resh.edu.ru 
   однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); контроль;  

   применять эти знания при создании собственного текста (устного и 
письменного); 

Устный 
опрос; 

 

   Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствия 
основным 

Контрольная  

   признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, работа;  

   цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к Зачет;  

   функционально-смысловому типу речи; Практическая  

   Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; работа;  

   Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей Тестирование
; 

 

   функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка 
(в 

Диктант;  

   рамках изученного); Самооценка с  

   Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 
опорой 

использовани
ем 

 

   на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; «Оценочного  

   Восстанавливать деформированный текст, корректировать восстановленный 
текст 

листа»;  

   с опорой на образец; ВПР;  

   Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по Сочинение;  

   плану в устной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Изложение;  

   Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;   

   Создавать текст электронной презентации с учѐтом внеязыковых требований,   

   предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых   

   средств;   

   Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью   

   совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического   

   материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности,   

   информативности;   

   Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;   

   Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского   

   литературного языка (в пределах изученного);   

4.
6. 

Информационная переработка текста. 3 
 

0 
 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, Письменный https://edu.skysmart
.ru 

 Редактирование текста.   однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); контроль; https://resh.edu.ru 
    применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 
Устный 
опрос; 

 

    Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствия 
основным 

Контрольная  
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    признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, работа;  

    цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к Зачет;  

    функционально-смысловому типу речи; Практическая  

    Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 
опорой 

работа;  

    на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; Тестирование
; 

 

    Восстанавливать деформированный текст, корректировать восстановленный 
текст 

Диктант;  

    с опорой на образец; Самооценка с  

    Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по использовани
ем 

 

    плану в устной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; «Оценочного  

    Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; листа»;  

    Создавать текст электронной презентации с учѐтом внеязыковых требований, ВПР;  

    предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых Сочинение;  

    средств; Изложение;  

    Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью   

    совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического   

    материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности,   

    информативности;   

    Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;   

    Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского   

    литературного языка (в пределах изученного);   

Итого по разделу: 10 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.
1. 

Функциональные разновидности 
языка 

2 
   

Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным 
разновидностям 

; https://edu.skysmart
.ru 

 (общее представление)  языка: определять сферу использования и соотносить еѐ с той или иной Письменный https://resh.edu.ru 
   разновидностью языка; контроль;  

    Устный 
опрос; 

 

    Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 
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    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 6. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.
1. 

Синтаксис 2 
   

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); ; https://edu.skysmart
.ru 

 и пунктуация как разделы 
лингвистики. 

 Определять функции знаков препинания; Письменный https://resh.edu.ru 

 Словосочетание  Выделять словосочетания из предложения, распознавать словосочетания по контроль;  

   морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); Устный 
опрос; 

 

   Определять средства связи слов в словосочетании; Контрольная  

   Определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания; работа;  

   Проводить синтаксический анализ словосочетаний (в рамках изученного); Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

6.2. Простое двусоставное предложение 5 
   

Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, Письменный https://edu.skysmart.ru 
   побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и контроль; https://resh.edu.ru 
   невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), Устный опрос;  

   наличию второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные) и Контрольная  

   характеризовать их; работа;  

   Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, Зачет;  

   восклицательные предложения в речевой практике, корректируя интонацию в Практическая  

   соответствии с коммуникативной целью высказывания; работа;  

   Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены Тестирование;  

   предложения; Диктант;  

   Определять и характеризовать морфологические средства выражения подлежащего Самооценка с  

   (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием использованием  
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   имени существительного в форме именительного падежа с существительным или «Оценочного  

   местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени листа»;  

   числительного в форме именительного падежа с существительным в форме ВПР;  

   родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем Сочинение;  

   прилагательным); Изложение;  

   Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым;   

   Различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, находить   

   основания для сравнения и сравнивать их;   

   Определять виды второстепенных членов предложения и морфологические   

   средства их выражения (в рамках изученного);   

6.3. Простое осложнѐнное предложение 8 
   

Анализировать и распознавать неосложнѐнные предложения и предложения, ; https://edu.skysmart.ru 
   осложнѐнные однородными членами или обращением; Письменный https://resh.edu.ru 
   Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова при них; контроль;  

   Правильно интонировать эти предложения; Устный опрос;  

   Характеризовать роль однородных членов предложения в речи; Контрольная  

   Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые понятия, в работа;  

   конструкциях с обобщающим словом при однородных членах; Зачет;  

   Самостоятельно составлять схемы однородных членов в предложениях (по Практическая  

   образцу); работа;  

   Применять пунктуационные нормы постановки знаков препинания в предложениях Тестирование;  

   с однородными членами и обобщающим словом при них (в рамках изученного); Диктант;  

   Распознавать в предложении обращение; Самооценка с  

   Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с предложением использованием  

   (обращение не является членом предложения); «Оценочного  

   Правильно интонировать предложения с обращением; листа»;  

   Применять правила пунктуационного оформления обращения; ВПР;  

   Проводить синтаксический анализ простых осложнѐнных предложений; Сочинение;  

    Изложение;  

6.
4. 

Сложное предложение 4 
   

; ; https://edu.skysmart
.ru 

   Сравнивать простые и сложные предложения, сложные предложения и простые, Письменный https://resh.edu.ru 
   осложнѐнные однородными членами; контроль;  

   Определять основания для сравнения; Устный 
опрос; 

 

   Самостоятельно формулировать выводы; Контрольная  

   Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения количества работа;  

   грамматических основ; Зачет;  

   Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно Практическая  

   сформулированному основанию; работа;  

   Самостоятельно формулировать выводы; Тестирование
; 

 

   Применять правила пунктуационного оформления сложных предложений, Диктант;  

   состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, Самооценка с  
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   зато, да; использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

6.
5. 

Предложения с прямой речью 3 
   

Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с точки зрения ; https://edu.skysmart
.ru 

   позиции слов автора в предложении и пунктуационного оформления этих Письменный https://resh.edu.ru 
   предложений; контроль;  

   Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении Устный 
опрос; 

 

   предложений с прямой речью; Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

6.6. Диалог 2 
   

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на ; https://edu.skysmart.ru 
   основе жизненных наблюдений; Письменный https://resh.edu.ru 
   Анализировать диалоги в художественных текстах с точки зрения контроль;  

   пунктуационного оформления; Устный опрос;  

   Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении диалога; Контрольная  

   Применять правила оформления диалога на письме; работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование;  

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использованием  

    «Оценочного  
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    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

Итого по разделу: 24 
 

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

7.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 7 
   

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; приводить Письменный https://edu.skysmart.ru 
   примеры; контроль; https://resh.edu.ru 
   Распознавать звуки речи по заданным характеристикам; Устный опрос;  

   Определять звуковой состав слова; Контрольная  

   Классифицировать звуки по заданным признакам; работа;  

   Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие Практическая  

   согласные; работа;  

   Объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и Тестирование;  

   написания слов; Самооценка с  

   Сравнивать звуковой и буквенный составы слова; использованием  

   Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку; «Оценочного  

   Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при листа»;  

   изменении формы слова;   

   Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в поэтических   

   произведениях;   

   Проводить фонетический анализ слов;   

   Употреблять слова и их формы в соответствии с основными нормами   

   литературного произношения: нормами произношения 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 );   

   Употреблять в речи слова и их формы в соответствии с нормами ударения (на   

   отдельных примерах);   

   Находить необходимую информацию в орфоэпическом словаре и использовать еѐ;   

   Правильно интонировать разные по цели и эмоциональной окраске высказывания;   

   Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических   

   норм, норм ударения, интонационных норм;   

7.2. Орфография 3 
   

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные Письменный https://edu.skysmart.ru 
   орфограммы при проведении орфографического анализа слова; контроль; https://resh.edu.ru 
   Распознавать изученные орфограммы; Устный опрос;  

   Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе Практическая  

   применять знания о правописании разделительных ъ и ь); работа;  

   Находить и использовать необходимую информацию; Тестирование;  

    Самооценка с  
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    использованием  

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

7.3. Лексикология 12 
   

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных Письменный https://edu.skysmart.ru 
   слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с контроль; https://resh.edu.ru 
   помощью толкового словаря); Устный опрос;  

   Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное Практическая  

   значения слова; работа;  

   Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку; Тестирование;  

   Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; Самооценка с  

   Различать многозначные слова и омонимы; использованием  

   Уметь правильно употреблять слова-паронимы; «Оценочного  

   Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; листа»;  

   Находить основания для тематической группировки слов; ВПР;  

   Группировать слова по тематическому признаку;   

   Проводить лексический анализ слов;   

   Находить необходимую информацию в лексических словарях разных видов   

   (толковые словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и   

   использовать еѐ;   

7.4. Морфемика. Орфография 12 
   

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; Письменный https://edu.skysmart.ru 
   Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять контроль; https://resh.edu.ru 
   основу слова; Устный опрос;  

   Определять чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с Контрольная  

   нулѐм звука); работа;  

   Проводить морфемный анализ слов; Практическая  

   Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных работа;  

   видов и в практике правописания слов с изученными орфограммами; Тестирование;  

   Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; Самооценка с  

    использованием  

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

Итого по разделу: 34 
 

Раздел 8. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Морфология как раздел лингвистики 2 
   

Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в Письменный https://edu.skysmart.ru 
   отличие от лексического; контроль; https://resh.edu.ru 
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   Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках Устный опрос;  

   изученного; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова Контрольная  

   (общее представление); работа;  

   Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить Зачет;  

   основания для классификации; Практическая  

   Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о работа;  

   грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для Тестирование;  

   решения практико-ориентированных учебных задач; Диктант;  

   Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; Самооценка с  

   Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный использованием  

   морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов; «Оценочного  

   Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных листа»;  

   видов в речевой практике; ВПР;  

    Сочинение;  

    Изложение;  

8.2. Имя существительное 23 
   

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические Письменный https://edu.skysmart.ru 
   признаки и синтаксические функции имени существительного; контроль; https://resh.edu.ru 
   Объяснять роль имени существительного в речи; Устный опрос;  

   Определять и характеризовать лексико- грамматические разряды имѐн Контрольная  

   существительных по значению, имена существительные собственные и работа;  

   нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; Зачет;  

   Различать типы склонения имѐн существительных; Практическая  

   Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; работа;  

   Определять род, число, падеж, тип склонения имѐн существительных; Тестирование;  

   Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам; Диктант;  

   Проводить морфологический анализ имѐн существительных; Самооценка с  

   Употреблять имена существительные в соответствии с нормами словоизменения, использованием  

   произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления «Оценочного  

   несклоняемых имѐн существительных, согласования прилагательного с листа»;  

   существительным общего рода; ВПР;  

   Применять нормы правописания имѐн существительных с изученными Сочинение;  

   орфограммами; Изложение;  

8.3. Имя прилагательное 15 
   

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические Письменный https://edu.skysmart.ru 
   признаки и синтаксические функции имени прилагательного; контроль; https://resh.edu.ru 
   Характеризовать его роль в речи; Устный опрос;  

   Правильно склонять имена прилагательные; Контрольная  

   Применять правила правописания безударных окончаний имѐн прилагательных; работа;  

   Различать полную и краткую формы имѐн прилагательных; Зачет;  

   Применять правила правописания кратких форм имѐн прилагательных с основой Практическая  

   на шипящий; работа;  

   Анализировать особенности использования имѐн прилагательных в изучаемых Тестирование;  
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   текстах; Диктант;  

   Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках Самооценка с  

   изученного); использованием  

   Применять нормы словоизменения имѐн прилагательных, нормы согласования «Оценочного  

   имѐн прилагательных с существительными общего рода, неизменяемыми именами листа»;  

   существительными; нормы произношения, постановки ударения (в рамках ВПР;  

   изученного); Сочинение;  

   Применять нормы правописания о — е после шипящих и ц в суффиксах и Изложение;  

   окончаниях имѐн прилагательных; правописания не с именами прилагательными;   

8.4. Глагол 24 
   

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические Письменный https://edu.skysmart.ru 
   признаки и синтаксические функции глагола; контроль; https://resh.edu.ru 
   Объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи; Устный опрос;  

   Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и Контрольная  

   невозвратные; работа;  

   Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, Зачет;  

   -ыва- — -ива-; Практическая  

   Распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить соответствующие работа;  

   примеры; Тестирование;  

   Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола; Диктант;  

   Применять правила использования ь как показателя грамматической формы Самооценка с  

   инфинитива; использованием  

   Определять основу инфинитива; «Оценочного  

   Выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола; листа»;  

   Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы; ВПР;  

   Группировать глаголы по типу спряжения; Сочинение;  

   Применять правила правописания личных окончаний глагола; Изложение;  

   Применять правила использования ь после шипящих как показателя   

   грамматической формы глагола 2-го лица единственного числа; гласной перед   

   суффиксом -л- в формах прошедшего времени; слитного и раздельного написания   

   не с глаголами;   

   Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного);   

   Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных   

   формах (в рамках изученного);   

Итого по разделу: 64 
 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 5 
    

Письменный https://edu.skysmart.ru 
   контроль; https://resh.edu.ru 
   Устный опрос;  

   Контрольная  

   работа;  
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   Зачет;  

   Практическая  

   работа;  

   Тестирование;  

   Диктант;  

   Самооценка с  

   использованием  

   «Оценочного  

   листа»;  

   ВПР;  

   Сочинение;  

   Изложение;  

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.1. Сочинения (в течение года) 4 4 
     

10.2. Изложения (в течение года) 5 5 
     

10.3. Контрольные и проверочные работы (в 

течение года) 

8 8 
     

Итого по разделу: 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 17 0 
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Содержание предмета «Русский язык» 6 класс 

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь  

 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 Текст  

 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

 Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

 Функциональные разновидности языка  

 Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

 Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
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 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. 

Орфография  

Формообразующие и словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 
пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное  

Особенности 

словообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные имена   прилагательные. Степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  

 Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имѐн числительных. 

 Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 
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Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 
числительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. 

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение  

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 
раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 
глагола. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтѐрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 
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произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных 

видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

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

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 
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 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы;  повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил 
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;  выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
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презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести  

переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
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 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные);  выполнять свою часть работы, достигать 

качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации;  делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 

изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое 
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право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Общие сведения о языке  

 Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 Язык и речь  

 Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 
4 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объѐмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного 

диктанта объѐмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100—110 

слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

 Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 5 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 

100 слов с учѐтом функциональной  

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из  

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности.  Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 
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 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка  

 Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения еѐ богатства и выразительности. 

 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование. Культура речи. Орфография  

 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания по морфемике и  

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
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Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы 

правописания корня-кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имѐн 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имѐн существительных. 

 Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения 

имѐн  

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн 

прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 

 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имѐн числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имѐн числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний  

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений. 

 Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 
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повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном значении.  Соблюдать нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 6 1 5 08.09.2022 

16.09.2022 
учение Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Основные функции русского языка. 1 0 1 05.09.2022 Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры  
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и как языка межнационального общения (в рамках изученного); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

2.2. Литературный язык. 2 0 2 06.09.2022 

07.09.2022 
Извлекать информацию из различных источников; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Виды речи.  1 0 1 23.09.2022 Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных  
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

3.2. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 4 19.09.2022 

22.09.2022 
Создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (в 

течение учебного года); 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста. 2 0 2 28.09.2022 

29.09.2022 
Проводить информационную переработку текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего  
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

4.2. Функциональносмысловые типы речи. 13 0 13 30.10.2022 

03.11.2022 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); характеризовать особенности описания 

как типа речи; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 
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4.3. Виды описания.  6 0 6 06.10.2022 Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

4.4. Смысловой анализ текста. 2 0 2 26.09.2022 

27.09.2022 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к  
функциональносмысловому типу речи; его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 23  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Официально деловой стиль. Жанры. 10 0 10 08.10.2022 

12.10.2022 
Анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение); 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

5.2. Научный стиль. Жанры. 2 0 2 13.10.2022 

21.10.2022 
Анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение); 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 

6.1. Группы лексики по происхождению. 1 0 1 24.10.2022 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

6.2. Активный и пассивный запас лексики. 4 0 4 25.10.2022 

28.10.2022 
различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

6.3. Лексика  
с точки зрения сферы употребления. 

2 0 2 29.10.2022 Различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

6.4. Стилистическая окраска слова. 2 0 2 10.11.2022 

11.11.2022 
Определять стилистическую окраску слова; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

6.5. Лексические средства выразительности. 8 0 8 12.11.2022 

21.11.2022 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

6.6. Лексические словари 3 0 3 22.11.2022 Проводить лексический анализ слов; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 20  
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Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ   

7.1. Виды морфем.  10 0 1 25.11.2022 

28.11.2022 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

7.2. Основные способы образования 

слов в русском языке. 
3 0 1 29.11.2022 

01.12.2022 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,  
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

7.3. Правописание сложных и 

сложносокращѐнных слов. 
1 0 1 03.12.2022 Проводить орфографический анализ сложных и сложносокращѐнных слов; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 14  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя существительное 10 0 10 14.12.2022 

23.12.2022 
Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

8.2. Имя прилагательное 15 0 15 28.12.2022 

26.01.2023 
Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

8.3. Имя числительное 23 0 23 31.01.2023 

27.02.2023 
Распознавать числительные; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

8.4. Местоименение 15 0 15 02.03.2023 

21.03.2023 
Распознавать местоимения; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

8.5. Глагол 36 0 36 03.04.2023 

13.05.2023 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 99       

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 5 17.05.2023 

30.05.2023 
Повторение. Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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10.1. Сочинения 5 0 5 01.10.2022 

05.10.2022 
Сочинения. Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

10.2. Изложения 3 0 3 05.12.2022 

07.12.2022 
Изложение. Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

10.3. Контрольные и проверочные работы 8 8 0 08.12.2022 

13.12.2022 
Контрольные работы. Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ 

https://skysmart.ru/ 

Итого по разделу: 16  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
204 10 183  
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Содержание предмета «Русский язык» 7 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-

смыслово тип речи. Структурные особенности текста рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Система языка Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий. Причастие в составе словосочетаний. Причастный 
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оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -

ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Морфологический анализ 

деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства 

наречий. Морфологический 

анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 
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шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 
Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом 

и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 



141 
 
 

модальные. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими 

словами. Дефисное написание частиц -то, 

-таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 
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воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
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важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

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

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 
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неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
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гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
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владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению; признавать своѐ и чужое право на 

ошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог 

— сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прослушанный или прочитанный 

текст объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение- доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения 

— не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного 

диктанта объѐмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 

слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 6 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 

150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных 
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источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового 
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анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа 

прич. + сущ. Правильно ставить ударение в некоторых формах 

причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н 

иннв причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -

нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль 
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деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного 

и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 
оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 
практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания ни нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ьна конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, 
предлогов из 

— с,в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 
практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 

в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления 

предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала 5 1 0 03.09.2022 

10.09.2022 

Повторить основные сведения по разделам русского языка Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Язык как развивающееся явление 1 0 0 02.09.2022 Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного); Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Монолог и его виды 1 0 0 23.09.2022 Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в течение учебного года); 

Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

3.2. Диалог и его виды 1 0 0 21.09.2022 Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — запросе информации (ставить и 

задавать вопрос; уместно использовать разнообразные реплики- стимулы; 

запрашивать дополнительную информацию); диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить и правильно реализовывать свой 

замысел; привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться к собеседнику) 

(создание 8 и более реплик) (в течение учебного года); 

Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Основные признаки текста (повторение) 1 0 0 13.09.2022 Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности, 

относительной законченности, композиционных особенностей; 

Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

4.2. Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 

1 0 0 14.09.2022 Выявлять роль языковых средств в создании рассуждения; Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

4.3. Информационная переработка текста 1 0 0 16.09.2022 Выявлять способы и средства связи предложений в тексте; Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

4.4. Смысловой анализ текста 1 0 0 17.09.2022 Осуществлять абзацное членение текста; Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 4 
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Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Публицистический стиль 1 0 0 24.09.2022 Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, заметку; Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

         

5.2. Официально деловой стиль 1 0 0 27.09.2022 Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание требований к его содержанию 

и структуре; 

Практическая 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

6.1. Морфология как раздел науки 

о языке (обобщение) 

1 0 0 28.09.2022 Проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); 

Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

6.2. Причастие как особая группа слов 23 1 0 30.09.2022 

23.11.2022 

Распознавать причастия по общему грамматическому значению и суффиксам; Контрольная 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

6.3. Деепричастие как особая группа слов 10 1 0 25.11.2022 

16.12.2022 

Распознавать деепричастия по общему грамматическому значению и суффиксам; Контрольная 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

6.4. Наречие 20 2 0 17.12.2022 

03.02.2023 

Распознавать наречия и аргументированно доказывать принадлежность слов к этой 

части речи; 

Контрольная 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

6.5. Слова категории состояния 2 0 0 04.02.2023 

07.02.2023 

Различать слова категории состояния и наречия; Тестирование; Skysmart; ШЦВ 

6.6. Служебные части речи 1 0 0 11.02.2023 Различать предлоги, союзы и частицы на основе анализа их функций; Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

6.7. Предлог 9 0 0 14.02.2023 

03.03.2023 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и происхождения; Тестирование; Skysmart; ШЦВ 

6.8. Союз 13 1 0 04.03.2023 

14.04.2023 

Анализировать союзы в аспекте их строения и происхождения; Контрольная 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

6.9. Частица 12 0 0 15.04.2023 

06.05.2023 

На основе анализа различать частицы разных разрядов; Тестирование; Skysmart; ШЦВ 

6.10. Междометия 

и звукоподражательные слова 

2 0 0 10.05.2023 

12.05.2023 

Определять роль междометий и звукоподражательных слов как средств создания 

экспрессии разговорной и художественной речи; 

Устный опрос; Skysmart; ШЦВ 

6.11. Омонимия слов разных частей речи 3 0 0 13.05.2023 

19.05.2023 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; Письменный 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 96 
 

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 
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7.1. Повторение пройденного материала 7 1 0 20.05.2023 

31.05.2023 

Повторить основные сведения по разделам русского языка Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 7 
 

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1. Сочинения 6 0 0 07.12.2021 Развивать устную и письменную речь Письменный 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

8.2. Изложения 6 0 0 24.02.2022 Развивать устную и письменную речь Письменный 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

         

8.3. Контрольные и проверочные работы 7 0 0 26.05.2022 Контролировать уровень знаний учащихся Контрольная 

работа; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу: 19 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 7 0 
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Содержание предмета «Русский язык» 8 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. Функциональные 

разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков 

препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
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Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 
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Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только…но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
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народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
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компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



167 
 
 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

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

с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое право 

на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно- популярной и публицистической литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно- учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 

не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного 

диктанта объѐмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 

слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики 

и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 
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анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. Представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Различать функции знаков 

препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 
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Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство—меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, 

определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Тематическое планирование 
№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.

1. 

Повторение пройденного материала. 4 1 3 01.09.20

22 

06.09.20
22 

Работа с текстом Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

2.

1. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 1 0 1 07.09.2

022 

Иметь представление о русском языке как одном из восточнославянских 

языков, уметь рассказать об этом; 

Устн

ый 

опро

с; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 1  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.

1. 

Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 4 09.09.20

22 

14.09.20

22 

Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (в течение учебного года); 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.
1. 

Текст и его признаки. 1 0 1 15.09.2
022 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

Устн

ый 

опро

с; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
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.ru/ 

4.

2. 

Функционально-смысловые типы речи. 1 0 1 17.09.2

022 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

         

4.

3. 

Смысловой анализ текста. 1 0 1 20.09.2

022 

Анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; 

Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

4.
4. 

Информационная переработка текста. 2 1 1 22.09.2
022 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.

1. 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля. 

2 0 2 24.09.20

22 

26.09.20

22 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/


175 
 
 

5.

2. 

Научный стиль. Жанры научного стиля. 3 0 3 27.09.20

22 

29.09.20
22 

Создавать рефераты и доклады на научную тему; Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.
1. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 1 0 1 30.09.2
022 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; Устн

ый 

опро

с; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

6.

2. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 1 0 1 03.10.2

022 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
  

7.
1. 

Словосочетание и его признаки. 1 0 1 05.10.2
022 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

         

7.

2. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

1 0 1 10.10.20

22 

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
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7.

3. 

Типы подчинительной связи в словосочетании. 3 1 2 11.10.20

22 

13.10.20
22 

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; 

Контроль

ная 

работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.
1. 

Предложение и его основные 

признаки. Виды предложений. 

6 0 6 20.10.20
22 

25.10.20
22 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

8.

2. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения (грамматическая 
основа). 

5 0 5 26.10.20

22 

31.10.20
22 

Различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; 

Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

8.
3. 

Второстепенные члены предложения. 10 1 9 01.11.20
22 

11.11.20
22 

Моделировать предложения с разными видами второстепенных членов; Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

8.

4. 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных 

предложений. 

10 1 9 14.11.20

22 

18.11.20
22 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главного члена 

предложения; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

8.
5. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами. 

10 0 10 21.11.20
22 

25.11.20
22 

Конструировать предложения, применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... так и; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
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8.

6. 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

12 0 12 01.12.20

22 

09.12.20
22 

Различать виды обособленных членов предложения, анализировать 

примеры обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; 

Практичес

кая работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

8.
7. 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции. Вставные 

конструкции. 

10 0 10 13.12.20
22 

23.12.20
22 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

         

Итого по разделу: 63 
 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.

1. 

Повторение пройденного материала. 4 1 3 09.01.20

23 

13.01.20
23 

Самостоятельная работа с текстом Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1
0.

1 

Сочинения 2 0 2 01.02.20
23 

08.02.20
23 

Работа с текстом Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

1

0.

2 

Изложения 2 0 2 13.02.20

23 

18.02.20
23 

Работа с текстом Письменн

ый 

контроль; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
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1

0.

3 

Контрольные и проверочные работы 5 2 3 15.05.20

23 

19.05.20
23 

Виды разбора Контроль

ная 

работа; 

Российская 

электронная 

школа 

www.resh.edu.r

u 

https://skysmart

.ru/ 

Итого по разделу: 9 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 10
2 

8 94 
 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.resh.edu.ru/
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 Содержание предмета «Литература» 5 класс 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира 

(не менее трѐх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, 

стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. 

А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян
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Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы по выбору). Зарубежная проза о детях и подростках (два 

произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих ног», 

«Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. 

Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной 
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жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

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

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

других; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко- литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной 

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

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
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в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов; 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 
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создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учѐтом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет- ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Мифология 

1

.
1

. 

Мифы народов России и мира 3 0 1 
 

Выразительно читать мифы 

и другие эпические 

произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать; 

Анализировать сюжет, 

жанровые, композиционные и 

художественные 

особенности; Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанных мифов; 

Сопоставлять мифы разных 

народов, сравнивать их с 

эпическими произведениями; 

Характеризовать главных 

героев, сравнивать их 

поступки; Высказывать своѐ 

отношение к событиям и 

эпическим героям; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольн

ая работа; 

Практическ

ая работа; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

1

.

2

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

Выразительно читать мифы 

и другие эпические 

произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Устный 

опрос; 

 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Фольклор 
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2

.

1

. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 2 0 1 
 

Выразительно читать 

фольклорные 

произведения малых 

жанров, отвечать на 

вопросы; 

Отличать 

пословицы от 

поговорок; 

Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов; Уметь 

сочинять и разгадывать 

загадки; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

2
.

2

. 

Развитие речи 1 0 0 
 

Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов; Уметь 

сочинять и разгадывать 

загадки. 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

2

.

3

. 

Сказки народов России и народов мира 6 1 1 
 

Выразительно читать, 

пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) 

сказки, отвечать на 

вопросы; Определять виды 

сказок (волшебные, 

бытовые, о животных); 

Определять и формулировать 

тему и основную мысль 

прочитанной сказки; 

Характеризовать героев 

сказок, оценивать их 

поступки; Определять 

особенности языка и 

композиции народных сказок 

разных народов (зачин, 

концовка, постоянные 

эпитеты, устойчивые 

выражения и др.); Сочинять 

собственные сказки, 

употребляя сказочные 

устойчивые выражения; 

Инсценировать любимую 

сказку; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольн

ая работа; 

Практическ

ая работа; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

2
.

4

. 

Внеклассное чтение 0 0 0 
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Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3

.

1

. 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

6 0 0 
 

Выразительно читать 

басню, в том числе по 

ролям; Определять и 

формулировать тему и 

основную мысль 

прочитанной басни; 

Находить значение 

незнакомого слова в словаре; 

Инсценировать басню; 

Определять 

художественные 

особенности басенного 

жанра; Иметь 

первоначальное 

представление об 

аллегории и морали; 

Читать басню наизусть 

(по выбору 

обучающегося); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

3

.
2

. 

Развитие речи 0 0 0 
    



193 
 
 

3

.

3

. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

11 1 4 
 

Выразительно 

читать 

стихотворения; 

Отличать поэтический текст 

от прозаического, 

аргументировать свой ответ; 

Определять 

тематическое единство 

подобранных 

произведений; 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

лирических произведениях 

(эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение); 

Выполнять письменные 

работы по первоначальному 

анализу стихотворения; 

Заучивать 

стихотворения 

наизусть; 

Выразительно читать 

сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

Определять идейно-

тематическое содержание 

сказки А. С. Пушкина; 

Выявлять своеобразие 

авторской сказки и еѐ отличие 

от народной; Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения; Сопоставлять 

сказку с другими видами 

искусства; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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3

.

4

. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 1 
 

Выразительно читать 

стихотворение; 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

стихотворения; Определять 

его историческую основу, 

идейно-тематическое 

содержание; 

Определять позицию 

автора; Выявлять жанровые 

признаки и средства 

художественной 

изобразительности в 

произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, 

метафора); 

Заучивать 

стихотворение 

наизусть; 

Писать мини-сочинение; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

3

.

5

. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 4 1 1 
 

Читать выразительно 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы; 

Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы; 

Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) 

текст повести; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; Составлять 

устный отзыв о 

прочитанном 

произведении; Определять 

художественные средства, 

создающие 

фантастический настрой 

повести, а также картины 

народной жизни; 

Определять близость 

повести к народным сказкам 

и легендам; Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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3

.

6

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

Читать выразительно 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы; 

Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы; 

Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) 

текст повести; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; Составлять 

устный отзыв о 

прочитанном 

произведении; Определять 

художественные средства, 

создающие 

фантастический настрой 

повести, а также картины 

народной жизни; 

Определять близость 

повести к народным сказкам 

и легендам; Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

Итого по разделу 24 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4

.

1
. 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 2 
 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато); 

Выделять наиболее 

яркие эпизоды 

произведения; 

Составлять простой 

план рассказа; 

Определять тему, 

идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев рассказа; 

Составлять устный 

портрет Герасима; 

Определять роль 

пейзажных описаний; 

Писать сочинение 

по содержанию 

рассказа; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

4 Развитие речи 0 0 0 
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.

2

. 

4

.

3
. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) 

5 0 1 
 

Выразительно читать 

поэтический текст, в том 

числе по ролям; 

Определять тематическое 

содержание стихотворения; 

Характеризовать главных 

героев, лирического героя 

(автора); Определять 

отношение автора к детям; 

Выявлять средства 

художественной 

выразительности; 

Заучивать 

стихотворение 

наизусть; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Практическ

ая работа; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

4
.

4

. 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

3 1 1 
 

Выразительно читать текст 

рассказа, отвечать на 

вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато); 

Выявлять основную мысль 

рассказа, определять его 

композиционные 

особенности; Выделять 

ключевые эпизоды в тексте 

произведения; Составлять 

план сообщения о главных 

героях произведения; 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина; 

Характеризовать горцев, 

их обычаи и нравы; 

Давать собственную 

интерпретацию и 

оценку рассказа; 

Давать развѐрнутый ответ 

на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием 

литературного 

произведения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

4

.

5

. 

Развитие речи 0 
      

Итого по разделу 13 
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Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5

.

1

. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

5 0 1 
 

Выразительно читать 

стихотворение, определять 

его тематическое 

содержание, средства 

художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, 

олицетворение); 

Выявлять музыкальность 

поэтического  текста; 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Заучивать одно из 

стихотворений наизусть; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

5
.

2

. 

Развитие речи 2 0 2 
 

Выразительно читать 

стихотворение, определять 

его тематическое 

содержание, средства 

художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора, сравнение, 

олицетворение) 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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п

5

.

3
. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков. А. П. Чехов 

(два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

3 0 1 
 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению, задавать 

вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, 

пересказывать близко к 

тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведениям; 

Характеризовать героев 

рассказа; Сопоставлять 

произведения авторов по 

заданным основаниям; 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект; 

Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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5

.

4

. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

2 0 0 
 

Выразительно читать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению, задавать 

вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, 

пересказывать близко к 

тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых 

особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию 

и оценку произведениям; 

Характеризовать героев 

рассказа; Сопоставлять 

произведения авторов по 

заданным основаниям; 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект; 

Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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5
.

5

. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее трѐх). 

Например, произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

4 0 1 
 

Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы, владеть разными 

видами пересказа; 

Составлять план; 

Определять сюжет и 

тематическое 

своеобразие 

произведения; 

Находить и 

характеризовать образ 

рассказчика, его роль в 

повествовании; 

Определять средства 

художественной 

выразительности 

прозаического текста; 

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

5
.

6

. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 2 0 0 
 

Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать 

на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать 

вопросы с целью понимания 

содержания произведения, 

владеть разными видами 

пересказа; 

Составлять план; 

Определять тему 

рассказа; 

Определять средства 

выразительности 

прозаического текста; 

Давать развѐрнутый ответ 

на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием 

литературного 

произведения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

5

.
7

. 

Развитие речи 0 
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5
.

8

. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 5 0 1 
 

Читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в 

беседе о произведении; 

Находить детали, языковые 

средства художественной 

выразительности, определять 

их роль в произведении; 

Находить значение 

незнакомого слова в словаре; 

Определять характер 

главного героя, его 

взаимоотношение с 

природой; 

Выявлять роль 

пейзажа в рассказе; 

Высказывать своѐ 

отношение к герою 

рассказа; 

Писать сочинение по 

самостоятельно 

составленному плану; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

5
.

9

. 

Развитие речи 0 
      

Итого по разделу 23 
 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 



202 
 
 

6
.

1

. 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

5 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы (с 

использованием 

цитирования) и 

самостоятельно 

формулировать вопросы к 

тексту; 

Участвовать в 

коллективном диалоге; 

Анализировать сюжет, тему 

произведения, определять 

его композиционные 

особенности; 

Характеризовать и 

сопоставлять героев 

произведения, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять 

средства 

художественной 

изобразительност

и в произведении; 

Использовать различные 

виды пересказа 

произведения; Письменно 

отвечать на вопрос; 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

6

.

2
. 

Внеклассное чтение 0 
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6
.

3

. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. 

П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. 

Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

4 0 1 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

формулировать 

самостоятельно вопросы к 

тексту, пересказывать 

прозаические произведения; 

Определять тему, идею 

произведения; 

Характеризовать главных 

героев, составлять их 

словесный портрет; 

Сопоставлять героев и их 

поступки с другими 

персонажами прочитанного 

произведения и 

персонажами других 

произведений; Выявлять 

авторскую позицию; 

Высказывать своѐ 

отношение к событиям, 

изображѐнным в 

произведении; 

Писать отзыв на 

прочитанную книгу; 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

6
.

4

. 

Развитие речи 0 
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6
.

5

. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв «Девочка, с которойничегоне случится», «Миллион 

приключений» (главы по выбору) и др. 

2 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

используя авторские 

средства художественной 

выразительности; 

Определять тему, 

идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев, основные события; 

Писать отзыв на 

прочитанное произведение, 

аргументировать своѐ 

мнение; 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

6
.

6

. 

Внеклассное чтение 0 
      

Итого по разделу 11 
 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 
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7
.

1

. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела» 

1 0 0 
 

Выразительно читать и 

анализировать 

поэтический текст; 

Характеризовать 

лирического героя; 

Определять общность темы и 

еѐ художественное 

воплощение в стихотворениях 

русской поэзии и в 

произведениях поэтов 

народов России; 

Выявлять 

художественные 

средства 

выразительности; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

7
.

2

. 

Развитие речи 0 
      

Итого по разделу 1 
 

Раздел 8. Зарубежная литература 

8

.
1

. 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

2 0 0 
 

Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать; 

Определять сюжет, 

композиционные и 

художественные 

особенности 

произведения; 

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам 

сказки; Характеризовать 

главных героев, сравнивать их 

поступки; Высказывать своѐ 

отношение к событиям и 

героям сказки; Определять 

связь сказки Х. К. Андерсена 

с фольклорными 

произведениями; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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8
.

2

. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы) и др. 

2 0 0 
 

Выразительно читать 

произведение, задавать 

вопросы к отдельным 

фрагментам, формулировать 

тему и основную идею 

прочитанных глав; 

Рассуждать о героях и 

проблематике произведения, 

обосновывать свои суждения 

с опорой на текст; 

Выявлять своеобразие 

авторской сказочной прозы и 

еѐ отличие от народной 

сказки; 

Выделять ключевые 

эпизоды в тексте 

произведения; 

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение; 

Пользоваться 

библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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8
.

3

. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное 

утро» и др. 

4 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

отдельных глав; Определять 

тему, идею произведения; 

Характеризовать главных 

героев, составлять их 

словесные портреты; 

Сопоставлять героев и 

их поступки с другими 

персонажами 

прочитанного 

произведения; 

Писать отзыв на 

прочитанную книгу; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

8
.

4

. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» (главы по выбору) и др. 

4 0 0 
 

Читать литературное 

произведение, отвечать 

на вопросы; 

Самостоятельно 

формулировать вопросы к 

произведению в процессе его 

анализа; Сопоставлять 

произведения по жанровым 

особенностям; Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

8

.
5

. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» 

2 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

произведения или 

отдельных глав; 

Сопоставлять произведения 

по жанровым особенностям; 

Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 
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8
.

6

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение; 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы, 

пересказывать содержание 

произведения или 

отдельных глав 

Устный 

опрос; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.

1. 
Итоговые контрольные работы 1 1 0 

  
Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольн

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/

? 

ysclid=l4rdld1vgx3190547

96 

https://edu.skysmart.ru/? 

ysclid=l4rdn3qhzn779127

612 

Итого по разделу 1 
 

Резервное время 1 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 10
2 

5 20 
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«Содержание предмета «Литература» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Античная литература  
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). 

Фольклор  
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и 

одной баллады). Например,«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание 

о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и др. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я 

пришѐл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века  
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. 

Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №...»; Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
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Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 

Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации  
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература  
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями,  

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России в контексте изучения  произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

—  готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  
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—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства 

с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
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—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учѐтом специфики школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 
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у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

—  с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учѐтом учебной задачи; 
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—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по  

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



217 
 
 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных  

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



218 
 
 

—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—  уметь обобщать мнения нескольких людей; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать  

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы  

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 
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—  ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других; 

 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

—  проявлять открытость себе и другим; 
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—  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

 2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

 3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

—  определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

—  понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, басня, послание); форма и  

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

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

кульминация, развязка;  

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом 

возраста и литературного развития обучающихся); 

—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
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произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв;  

 8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов 

с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и  

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

 10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей и подростков;  11) развивать умения коллективной проектной или 

исследовательской деятельности под  

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  

 12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература 

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2 0 2 07.09.2022 

08.09.2022 
Выразительно читать фрагменты 

произведений; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). 
Например, «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник», «Садко»  

4 0 4 09.09.2022 

16.09.2022 
Выразительно читать былины,  
пересказывать, передавая языковые 

и интонационные особенности  
этого жанра; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

2.2. Развитие речи 1 1 0 21.09.2022 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

2.3. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и 

одной баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах»(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

3 0 3 22.09.2022 

28.09.2022 
Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

2.4. Развитие речи 1 1 0 29.09.2022 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Древнерусская литература  

3.1. «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). 
Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега»  

2 0 2 30.09.2022 

05.10.2022 
Выявлять характерные для  
произведений древнерусской  
литературы темы, образы и приѐмы 

изображения человека; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

3.2. Внеклассное чтение 1 0 1 06.10.2022 Пересказ Устный  
опрос; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 
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4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх).  
«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. 

Роман«Дубровский». 

8 0 8 12.10.2022 

26.10.2022 
Читать, анализировать и  
интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с  
произведением древнерусской  
литературы; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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4.2. Развитие речи 1 1 0 27.10.2022 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

4.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трѐх).«Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 
3 0 3 28.10.2022 

10.11.2022 
Выявлять средства  
художественной  
изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

4.4. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее 

двух).«Косарь», «Соловей и др. 
2 0 2 11.11.2022 

16.11.2022 
Читать одно из стихотворений 

наизусть; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 1 17.11.2022 Изучение Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 15  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века  

5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…»  
2 0 2 18.11.2022 

23.11.2022 
Определять его тематическое 

содержание и эмоциональный 

настрой; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). 
«Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к тебе с приветом…».  

2 0 2 24.11.2022 

25.11.2022 
Читать выразительно  
стихотворение, анализировать; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.3. И. С. Тургенев. 
Рассказ «Бежин луг»  

2 0 2 30.11.2022 

01.12.2022 
Воспринимать и выразительно  
читать литературное произведение; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.4. Развитие речи 1 1 0 02.12.2022 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.5. Н. С. Лесков. 
Сказ «Левша»  

3 0 3 07.12.2022 

14.12.2022 
Характеризовать героя, его 

поступки; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.6. Развитие речи 1 1 0 15.12.2022 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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5.7. Л. Н. Толстой. 
Повесть «Детство» (главы)  

2 0 2 16.12.2022 

21.12.2022 
Участвовать в беседе о  
прочитанном, в том числе  
используя факты жизни и  
творчества писателя;  
формулировать свою точку зрения и 

корректно передавать своими 

словами смысл чужих суждений; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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5.8. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 
Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника»  

3 0 3 22.12.2022 

29.12.2022 
Анализировать произведение с 

учѐтом его жанровых  
особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и 

оценку произведениям; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.9. А. И. Куприн. 
Рассказ «Чудесный доктор» 

2 0 2 11.01.2023 

12.01.2023 
Отвечать на вопросы, уметь  
формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст, используя 

авторские средства  
художественной выразительности; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

5.10. Внеклассное чтение 1 0 1 13.01.2023 Пересказ Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и 

др.  

3 0 3 18.01.2023 

20.01.2023 
Характеризовать лирического 

героя; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). 
Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 
Окуджавы, Д. С. Самойлова  

3 0 3 25.01.2023 

09.02.2023 
Определять тему, идею,  
художественные и  
композиционные особенности 

лирического произведения; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.3. Внеклассное чтение 1 0 1 10.02.2023 Пересказ Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.4. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и 

Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942 Новый год»)  

2 0 2 15.02.2023 

17.02.2023 
Находить детали, языковые  
средства художественной  
выразительности, определять их 

роль в произведении; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.5. Развитие речи 1 1 0 22.02.2023 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского»  2 0 2 23.02.2023 

01.03.2023 
Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать  
произведение; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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6.7. Развитие речи 1 1 0 02.03.2023 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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6.8. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка 

в мире»  

3 0 3 03.03.2023 

15.03.2023 
Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.9. Внеклассное чтение 1 0 1 16.03.2023 Пересказ Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.10. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух). 
Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; 

С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»;  
В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

4 0 4 17.03.2023 

06.04.2023 
Использовать различные виды 

пересказа произведения или его 

фрагмента; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

6.11. Развитие речи 1 1 0 07.04.2023 Тестирование Письменный 

контроль; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 22  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (два по выбору). 
Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…» 

2 0 2 13.04.2023 Читать выразительно и  
анализировать поэтический текст; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

7.2. Внеклассное чтение 1 0 1 14.04.2023 Внеклассное чтение Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 3  

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2 0 2 19.04.2023 

20.04.2023 
Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) главу повести; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору) 2 0 2 21.04.2023 

26.04.2023 
Характеризовать главного героя, 

выявлять своѐ отношение к нему; 
Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. 

Ли.«Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.  

4 0 4 27.04.2023 

04.05.2023 
Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной,  
энциклопедической литературе; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс.«Дом с характером» и др.  

3 0 3 11.05.2023 

18.05.2023 
Читать выразительно литературное 

произведение, отвечать на  
вопросы, самостоятельно  
формулировать вопросы; 

Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

8.5. Внеклассное чтение 1 0 1 19.05.2023 Внеклассное чтение Практическая 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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Итого по разделу 12  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 24.05.2023 

25.05.2023 
Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа; 
https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

Итого по разделу 2  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 77  
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«Содержание предмета «Литература» 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

четырѐх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», 

«Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
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Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелѐная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, 

М. И. Цветаевой и др. В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» 

и др. 

 

Литература второй половины XX века 
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В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее 

четырѐх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века 

(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 

Ф. А. Искандера и др. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных 

и   зарубежных   писателей).   Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



237 
 
 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной 
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жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

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

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

других; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко- литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной 

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

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
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в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов; 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
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литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

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

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
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рифма, строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов 

с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных 

и эстетических впечатлений; 

планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 
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подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных 

задач, соблюдая правила информационной безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1

.

1

. 

Внеклассное чтение 1 0 1 01.09.2

022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

1

.

2
. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение Владимира 

Мономаха (в сокращении) 

2 0 0 06.09.20

22 

08.09.20
22 

Воспринимать и 

выразительно читать 

произведения 

древнерусской литературы; 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2

.

1

. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и 

др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

7 0 0 13.10.2

022 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведения (в том числе 

наизусть); 

Тестирование

; 

Skysmart; ШЦВ 

2

.

2

. 

Развитие речи 2 0 1 22.09.2

022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Практичес

кая работа; 

Skysmart; ШЦВ 
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2

.

3

. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

5 0 0 18.10.20

22 

10.11.20
22 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать 

произведения (в том числе 

наизусть); 

Письменн

ый 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

2

.

4

. 

Развитие речи 1 0 1 06.10.2

022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Практичес

кая работа; 

Skysmart; ШЦВ 

2

.

5
. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 5 0 0 14.11.2

022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 
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2
.

6

. 

Развитие речи 1 0 1 01.12.2
022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Практичес

кая работа; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 21 
 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3
.

1

. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

3 0 1 06.12.20
22 

13.12.20
22 

Воспринимать и 

выразительно читать 

литературные 

произведения; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

3
.

2

. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 2 0 0 15.12.20
22 

20.12.20
22 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

3

.

3

. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда» и др. 

3 0 1 22.12.20

22 

29.12.20
22 

Анализировать форму 

выражения авторской 

позиции; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Skysmart; ШЦВ 

3
.

4

. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 

двух стихотворений по выбору) 

1 0 0 10.01.2
023 

Характеризовать 

лирического героя; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

3
.

5

. 

Развитие речи 1 0 1 12.01.2
023 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Практичес

кая работа; 

Skysmart; ШЦВ 

3
.

6

. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

2 0 0 17.01.20
23 

19.01.20
23 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

3

.

7

. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, произведения А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера 

2 0 0 24.01.2

023 

Анализировать произведение 

с учѐтом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 



255 
 
 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4
.

1

. 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 2 0 0 26.01.20
23 

31.01.20

23 

Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, 

идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные 

особенности произведений; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

4
.

2

. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

1 0 0 02.02.2
023 

Характеризовать и 

сопоставлять основных 

героев произведений с 

занесением информации в 

таблицу, выявлять 

художественные средства 

их создания; 

Тестирование
; 

Skysmart; ШЦВ 
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4
.

3

. 

Сатирические произведения отечественной и зарубежной литературы (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека 

2 0 0 07.02.20
23 

09.02.20

23 

Формулировать вопросы 

по тексту произведения; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5
.

1

. 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелѐная лампа» и др. 

2 0 0 14.02.20
23 

16.02.20
23 

Анализировать форму 

выражения авторской 

позиции; 

Письменн

ый 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

5

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 07.03.2

023 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Практичес

кая работа; 

Skysmart; ШЦВ 

5

.
3

. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. 

И. Цветаевой и др. 

1 0 0 21.02.2

023 

Определять тему, идею, 

художественные и 

композиционные 

особенности лирического 

произведения; 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

5

.

4
. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

2 0 0 28.02.20

23 

02.03.20
23 

Анализировать произведение 

с учѐтом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

Skysmart; ШЦВ 

5

.

5

. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 1 0 0 09.03.2

023 

Устно или письменно 

отвечать на вопросы; 

Устный 

опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6
.

1

. 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» 

и др. 

1 0 0 14.03.2
023 

Письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

6

.

2
. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов): например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

2 0 0 16.03.2

023 

Характеризовать 

лирического героя; 

Тестирование

; 

Skysmart; ШЦВ 
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6
.

3

. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

3 0 0 21.03.20
23 

04.04.20

23 

Использовать различные 

виды пересказа 

произведения; 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 

6
.

4

. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 

Л. Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, Йоханна?» и др. 

2 0 0 06.04.20
23 

11.04.20
23 

Участвовать в 

коллективном диалоге; 

Письменн

ый 

контроль; 

Skysmart; ШЦВ 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7
.

1

. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент Экзюпери. 

Повестьсказка 

«Маленький принц». 

7 0 0 19.05.2
023 

Участвовать в 

разработке проектов по 

зарубежной литературе 

(по выбору 

обучающихся); 

Устный 
опрос; 

Skysmart; ШЦВ 



  

7
.

2

. 

Внеклассное чтение 1 0 1 25.05.2
023 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Письмен

ный 

контроль

; 

Skysmart; 
ШЦВ 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 8. Итоговый контроль 

8

.

1

. 

Итоговые контрольные работы 2 2 0 13.09.2

022 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному; устно или 

письменно отвечать на 

вопросы; 

письменно отвечать 

на проблемный 

вопрос 

Контрол

ьная 

работа; 

Skysmart; 

ШЦВ 

Итого по разделу 2 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 9 
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«Содержание предмета «Литература» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из- под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 
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Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. 

Т. Аверченко и др. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. 

Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI 

века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. 
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Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты 

по выбору). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной 
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жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

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

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

других; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко- литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной 

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

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 
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в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов; 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



275 
 
 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно- выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 
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овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический 
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герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 
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понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды 

деятельности 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1

.

1

. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное» 

2 0 2 01.09.2

022 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

произведения 

древнерусской 

литературы; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Литература XVIII века 

2
.

1

. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3 0 3 07.09.2
022 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному

; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

2

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 08.09.2

022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3

.

1

. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка» 

8 1 7 14.09.2

022 

Участвова

ть в 

коллектив

ном 

диалоге; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

3
.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 15.09.2
022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 
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3

.

3

. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри» 

5 0 5 21.09.2

022 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному

; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

3
.

4

. 

Развитие речи 1 0 1 22.09.2
022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

3

.

5
. 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия «Ревизор» 

6 0 6 28.09.2

022 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному

; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

3

.

6

. 

Развитие речи 1 0 1 29.09.2

022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

Итого по разделу 22 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 
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4
.

1

. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,«Первая любовь» 2 0 2 05.10.2
022 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

4

.

2
. 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору) 2 0 2 06.10.2

022 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному

; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

4

.

3

. 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы) 2 0 2 12.10.2

022 

Анализироват

ь сюжет, 

тематику, 

проблематику

, идейно- 

художественн

ое 

содержание 

произведения

; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

4
.

4

. 

Внеклассное чтение 1 0 1 13.10.2
022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5

.
1

. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С. 

Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

2 0 2 19.10.2

022 

Участвова

ть в 

коллектив

ном 

диалоге; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

5

.

2
. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 

Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

1 0 1 20.10.2

022 

Характеризова

ть лирического 

героя 

стихотворения; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

5

.

3

. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 3 0 3 26.10.2

022 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 6. Литература второй половины XX века 
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6
.

1

. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.) 

3 0 3 27.10.2
022 

Анализировать 

форму 

выражения 

авторской 

позиции; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

6

.

2
. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2 0 2 09.11.2

022 

Участвова

ть в 

коллектив

ном 

диалоге; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

6

.

3

. 

Развитие речи 1 0 1 10.11.2

022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 



  

6
.

4

. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор» 2 0 2 16.11.2
022 

Анализировать 

сюжет, тематику, 

проблематику, 

идейно- 

художественное 

содержание 

рассказа; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

6

.
5

. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух). Например, 

произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

2 0 2 17.11.2

022 

Выявлять 

нравственн

ую 

проблемат

ику 

произведен

ия; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

6

.

6

. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

2 0 2 23.11.2

022 

Выявлять 

нравственн

ую 

проблемат

ику 

произведен

ия; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 

скайсмарт 

6
.

7

. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). Например, стихотворения 

Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, 

В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. 

Кушнера и др. 

1 0 1 24.11.2
022 

Характеризова

ть лирического 

героя 

стихотворения; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

6
.

8

. 

Внеклассное чтение 1 0 1 30.11.2
022 

- Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7
.

1

. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ 

глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). Ж.Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору) 

5 0 5 01.12.2
022 

Воспринимать и 

выразительно 

читать 

произведения с 

учѐтом их родо- 

жанровой 

специфики; 

Устн

ый 

опро

с; 

РЭШ, 
скайсмарт 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 8. Итоговый контроль 

8

.

1
. 

Итоговые контрольные работы 2 2 0 02.12.2

022 

- Контроль

ная 

работа; 

РЭШ, 

скайсмарт 
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Итого по разделу 2 
 

Резервное время 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 59 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 

«Содержание предмета «Родной язык» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык — язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно- ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 
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Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, 
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прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, 

связанные с употреблением имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имѐн существительных; род сложных существительных; 

род имѐн собственных (географических названий). Формы существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т. д.). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтѐрство); 

патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Родной язык (русский)»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

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

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 
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умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределѐнности, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 
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умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

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

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своѐ развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
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наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 
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лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

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

с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
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владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к 

родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 
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распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных 

(в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в 

силу этого определѐнную стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 

и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 
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антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение 

извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 
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анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально- смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного 

ответа на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
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редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 



306 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

1.
1. 

Русский язык — 2 
   

Характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 национальный  современном мире, в жизни человека; Письменный https://resh.edu.ru 
 язык русского народа  Приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать контроль;  

   историю и культуру страны (в рамках изученного); Контрольная  

   Создавать текст на заданную тему; работа;  

   Использовать приѐмы просмотрового и изучающего чтения; Зачет;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

1.
2. 

Краткая история 
русской 

2 
   

; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 письменности  Характеризовать основные факты из истории русской письменности (в рамках изученного) 
и 

Письменный https://resh.edu.ru 

   создания славянского алфавита (на материале прочитанных текстов); контроль;  

   Создавать монологические высказывания на заданную тему, участвовать в диалоге и Контрольная  

   полилоге на лингвистическую тему; работа;  

   Использовать толковые словари, учебные этимологические словари; грамматические 
словари 

Зачет;  

   и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе Практическая  

   мультимедийные); работа;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  
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    листа»;  

    ВПР;  
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1.
3. 

Язык как зеркало 3 
   

Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 национальной 
культуры 

 компонентом, правильно употреблять их в речи; Письменный https://resh.edu.ru 

   Распознавать, анализировать и характеризовать слова с живой внутренней формой; контроль;  

   Сравнивать отдельные примеры наименований предметов и явлений окружающего мира в Контрольная  

   различных языках, отражающих особенности природы, климатических условий, работа;  

   традиционного быта и т. п.; Зачет;  

   Использовать толковые словари, учебные этимологические словари; грамматические 
словари 

Практическая  

   и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе работа;  

   мультимедийные); Тестирование
; 

 

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

1.
4. 

Слово как хранилище 4 
   

Распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 материальной и 
духовной 

 компонентом, правильно употреблять их в речи; Письменный https://resh.edu.ru 

 культуры народа  Извлекать и анализировать информацию из научно-популярных текстов о предметах и контроль;  

   явлениях традиционного русского быта; Контрольная  

   Анализировать словарные статьи «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. работа;  

   Даля; извлекать сведения о жизни, быте, обычаях русского народа в прошлом; Зачет;  

   Анализировать пословицы русского народа, объяснять их смысл, извлекать информацию о Практическая  

   жизни и быте русского народа в прошлом; описывать современные ситуации их работа;  

   употребления; Тестирование
; 

 

   Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, учебные этимологические Диктант;  

   словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники 
по 

Самооценка с  

   пунктуации (в том числе мультимедийные); использовани
ем 

 

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

1.
5. 

Загадки. 3 
   

Анализировать русские загадки с точки зрения языковых средств, которые в них Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Метафоричность 
русской 

 используются для создания образа загаданного слова; Письменный https://resh.edu.ru 

 загадки.  Сравнивать языковые метафоры в русском и других языках, устанавливать признаки, по контроль;  

 Метафоры  которым проводится сравнение; Контрольная  

 общеязыковые и  Устанавливать признаки для сравнения прямого и переносного значения слов; определять работа;  

 художественные, их  признак, лежащий в основе переносного значения; Зачет;  

 национально-
культурная 

 Характеризовать слова со специфическим оценочно-характеризующим значением Практическая  

 специфика.  (переносные наименования животных, растений и т. п.), особенности их употребления; работа;  
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 Метафора,  Сравнивать слова со специфическим оценочно-характеризующим значением в разных Тестирование
; 

 

 олицетворение, эпитет  языках, определять признак, лежащий в основе переносных значений таких слов; Диктант;  

 как изобразительные  Анализировать художественные тексты с точки зрения использования в них 
художественных 

Самооценка с  

 средства  метафор, олицетворений; использовани
ем 

 

   Использовать толковые словари; словари пословиц и поговорок, словари эпитетов, метафор 
и 

«Оценочного  

   сравнений; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, листа»;  

   орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); ВПР;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного);   
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1.
6. 

Национальная 3 
   

Анализировать фрагменты текстов русских народных и литературных сказок, народных Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 специфика русского  песен, былин, художественных произведений с точки зрения использования в них Письменный https://resh.edu.ru 
 фольклора  устойчивых оборотов, народно-поэтических символов, народно-поэтических эпитетов; контроль;  

   Распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного Контрольная  

   творчества и в произведениях художественной литературы; характеризовать особенности 
их 

работа;  

   употребления как особого средства выразительности; Зачет;  

   Распознавать постоянные эпитеты и сравнения, анализировать и характеризовать Практическая  

   особенности употребления в фольклорных текстах, в художественной литературе работа;  

   постоянных эпитетов, сравнений как особых изобразительно-выразительных средств; Тестирование
; 

 

   Распознавать прецедентные имена и прозвища персонажей сказок, былин, легенд и т. п., Диктант;  

   понимать и объяснять их значение в современных контекстах, правильно употреблять их; Самооценка с  

   Использовать толковые словари; словари эпитетов, метафор и сравнений; словари пословиц 
и 

использовани
ем 

 

   поговорок; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, «Оценочного  

   орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); листа»;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); ВПР;  

1.
7. 

Крылатые слова, 2 
   

; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 пословицы, поговорки  Распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, Письменный https://resh.edu.ru 
   называть их источники, комментировать значение и употребление в современных 

ситуациях 
контроль;  

   речевого общения, использовать в собственной речевой практике; Контрольная  

   Объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, работа;  

   поговорки; Зачет;  

   Сравнивать русские пословицы с пословицами других народов, определять их сходства и Практическая  

   различия; работа;  

   Характеризовать пословицы и поговорки с точки зрения выражения в них опыта, Тестирование
; 

 

   наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа; Диктант;  

   Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений, 

Самооценка с  

   словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари; использовани
ем 

 

   орфографические словари, грамматические словари и справочники по пунктуации (в том «Оценочного  

   числе мультимедийные); листа»;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); ВПР;  

1.
8. 

Русские имена 2 
   

; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

   Характеризовать исконно русские (славянские) имена, комментировать их происхождение 
(в 

Письменный https://resh.edu.ru 

   рамках изученного); контроль;  

   Характеризовать стилистическую окраску имѐн, входящих в состав пословиц и поговорок 
(в 

Контрольная  

   рамках изученного); работа;  

   Объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории Зачет;  

   народа, истории языка (в рамках изученного); Практическая  

   Использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари крылатых слов и работа;  
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   выражений; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; Тестирование
; 

 

   учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, Диктант;  

   орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные); Самооценка с  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  
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1.
9. 

Язык как зеркало 

национальной 

культуры. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Провероч

ная работа 

№ 1 

2 
   

Публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

Самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты; Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

Самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

Делать выбор и брать ответственность за решение; 

Контроль

ная 

работа; 

https://edu.skysmar

t.ru 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 23 
 

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2.
1. 

Современный русский 2 
   

Понимать и объяснять различие понятий «национальный русский язык» и «литературный Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 литературный язык  русский язык» (на уровне общего представления); Письменный https://resh.edu.ru 
   Анализировать примеры речевых высказываний с точки зрения показателей хорошей и контроль;  

   правильной речи, соблюдения говорящим норм литературного языка; Контрольная  

   Понимать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для работа;  

   культурного человека; Зачет;  

   Объяснять смысл утверждений, характеризующих роль А. С. Пушкина в создании Практическая  

   современного русского литературного языка; работа;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Тестирование
; 

 

   Использовать орфографические словари, грамматические справочники для определения Диктант;  

   нормативных вариантов написания; Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

2.
2. 

Русская орфоэпия. 4 
   

Различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учѐтом 

Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Нормы произношения 
и 

 произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); Письменный https://resh.edu.ru 

 ударения  Различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах контроль;  

   прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных Контрольная  

   грамматических формах имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках работа;  

   изученного); Зачет;  

   Анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно Практическая  

   употреблять омографы в письменной речи; работа;  

   Употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках Тестирование
; 

 

   изученного); Диктант;  

   Использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения Самооценка с  

   нормативного произношения слова; вариантов произношения; использовани
ем 

 

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); «Оценочного  
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   Использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; листа»;  

    ВПР;  
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2.
3. 

Речь точная и 7 
   

Соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного); Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 выразительная.  Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической Письменный https://resh.edu.ru 
 Основные лексические  сочетаемости; контроль;  

 нормы современного  Распознавать слова с различной стилистической окраской; Контрольная  

 русского литературного  Употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом работа;  

 языка  стилистических норм современного русского языка; Зачет;  

   Объяснять примеры употребления в речевых высказываниях имѐн существительных, имѐн Практическая  

   прилагательных, глаголов с точки зрения лексических норм современного русского языка; работа;  

   Анализировать частотные примеры речевых ошибок, связанных с употреблением имѐн Тестирование
; 

 

   существительных, имѐн прилагательных, глаголов; Диктант;  

   Использовать толковые словари, в том числе мультимедийные; словари синонимов, Самооценка с  

   антонимов для уточнения значения слов, стилистической окраски, а также в процессе использовани
ем 

 

   редактирования текста; «Оценочного  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); листа»;  

   Использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; ВПР;  

2.
4. 

Речь правильная. 4 
   

; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Основные  Определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных Письменный https://resh.edu.ru 
 грамматические нормы  существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур и корректно контроль;  

   употреблять их в речи (в рамках изученного); Контрольная  

   Различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм работа;  

   именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм Зачет;  

   существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ Практическая  

   различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); работа;  

   Различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); Тестирование
; 

 

   Выявлять и исправлять грамматические ошибки в тексте, в устной речи; Диктант;  

   Использовать грамматические словари и справочники для уточнения норм образования Самооценка с  

   формы слова, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов использовани
ем 

 

   грамматической нормы; в процессе редактирования текста; «Оценочного  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); листа»;  

   Использовать орфографические словари, грамматические справочники для определения ВПР;  

   нормативных вариантов написания;   

2.
5. 

Речевой этикет: нормы 
и 

3 
   

; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 традиции  Анализировать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной Письменный https://resh.edu.ru 
   речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; контроль;  

   Корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; Контрольная  

   Участвовать в различных речевых ситуациях, требующих использования этикетных форм и работа;  

   устойчивых формул‚ этикетного общения, лежащего в основе национального речевого Зачет;  

   этикета; Практическая  

   Соблюдать в диалоге и монологе русскую этикетную вербальную и невербальную манеру работа;  

   общения; Тестирование
; 

 

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Диктант;  
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   Использовать орфографические словари, грамматические справочники для определения Самооценка с  

   нормативных вариантов написания; использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  
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2.
6. 

«Живой как жизнь». 2 
   

; Контрольная https://edu.skysmart
.ru 

 Норма и еѐ варианты.  Публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного работа; https://resh.edu.ru 
 Представление  лингвистического эксперимента, исследования, проекта;   

 проектных,  Самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей   

 исследовательских 
работ. 

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

 Проверочная работа № 
2 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ   

   решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,   

   аргументировать предлагаемые варианты решений;   

   Самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его   

   реализации;   

   Делать выбор и брать ответственность за решение;   

Итого по разделу 22 
 

Раздел 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 

3.
1. 

Язык и речь. 4 
   

Использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Средства  Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их Письменный https://resh.edu.ru 
 выразительности 

устной 

 фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); контроль;  

 речи  Владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; Контрольная  

   Инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать работа;  

   диалог; Зачет;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

3.
2. 

Текст и его строение. 6 
   

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Композиционные  фрагменты, определяя ведущий тип речи; их композиционные особенности (на уровне Письменный https://resh.edu.ru 
 особенности описания,  изученного); контроль;  

 повествования,  Анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 
функционально- 

Контрольная  

 рассуждения  смысловых типов речи; работа;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  
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    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  
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3.
3. 

Функциональные 2 
   

Анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты с учѐтом сферы, Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 разновидности языка  ситуации общения; стилевой принадлежности; Письменный https://resh.edu.ru 
   Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; контроль;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

3.
4. 

Разговорная речь. 1 
   

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Просьба, извинение  фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); Письменный https://resh.edu.ru 
   Участвовать в общении, демонстрируя владение интонацией; контроль;  

   Уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: просьбу, Контрольная  

   принесение извинений; работа;  

   Инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать Зачет;  

   диалог; Практическая  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

3.
5. 

Официально-деловой 1 
   

Анализировать и интерпретировать тексты или их фрагменты; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 стиль.  Создавать тексты объявлений в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; Письменный https://resh.edu.ru 
 Объявление  Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); контроль;  

    Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  
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    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  
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3.
6. 

Научно-учебный 1 
   

Составлять планы разных видов: план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 подстиль. План ответа 
на 

 Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Письменный https://resh.edu.ru 

 уроке, план   контроль;  

 текста   Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

3.
7. 

Публицистический 
стиль. 

1 
   

Распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 Устное выступление  Анализировать и создавать текст устного выступления; Письменный https://resh.edu.ru 
   Владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; контроль;  

    Контрольная  

    работа;  

    Зачет;  

    Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  

    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  

3.
8. 

Язык художественной 1 
   

Анализировать и интерпретировать художественные тексты или их фрагменты Устный 
опрос; 

https://edu.skysmart
.ru 

 литературы.  (литературные сказки); Письменный https://resh.edu.ru 
 Литературная сказка  Создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых контроль;  

   типов речи; Контрольная  

   Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; работа;  

   сопоставлять черновой и отредактированный тексты; Зачет;  

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); Практическая  

    работа;  

    Тестирование
; 

 

    Диктант;  

    Самооценка с  
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    использовани
ем 

 

    «Оценочного  

    листа»;  

    ВПР;  



  

3
.

9

. 

Язык 

художественной 

литературы. 

Рассказ 

1 
   

Анализировать и интерпретировать художественные тексты или их фрагменты 

(рассказы); Создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-

смысловых типов речи; 

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольн

ая работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; Диктант; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

ВПР; 

https://edu.skysmar

t.ru 

https://resh.edu.ru 

 

3.

1

0. 

Особенности 

языка 

фольклорных 

текстов 

2 
   

Анализировать и интерпретировать фольклорные тексты (сказки, былины, пословицы, 

загадки); 

Создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых 

типов речи; 

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме (в рамках изученного); 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольн

ая работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; Диктант; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

ВПР; 

https://edu.skysmar

t.ru 

https://resh.edu.ru 

3.
1

1. 

Текст и его строение. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Провероч

ная работа 

№ 3 

2 
   

Анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

Создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://edu.skysmar

t.ru 

https://resh.edu.ru 
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Итого по разделу 22 
 

Резервное время 1 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 7 
   



324 
 
 

Предметная область «Иностранные языки» 

Содержание предмета «Английский язык» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 5-6 фраз. 



326 
 
 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 
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Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм 

сообщения — до 60 слов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

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

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 
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образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие 
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форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, 
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наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

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

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

опыта других; 

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

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

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
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пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объѐм текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм 

сообщения — до 60 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на 
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служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-

or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 



344 
 
 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 
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догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1.

1. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками 18 1 0 01.09.20

22 

15.10.20
22 

Диалогическа

я речь; 

Аудирование; 

Письменная 

речь; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Контроль

ная 

работа; 

edu.skysmart.ru 

1.
2. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 10 0 0 17.10.20
22 

12.11.20

22 

Монологичес

кая речь; 

Смысловое 

чтение; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

1.

3. 
Родной город/село. Транспорт 8 0 0 14.11.20

22 

03.12.20
22 

Диалогическа

я речь; 

Письменная 

речь; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

1.
4. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год) 6 0 0 05.12.20
22 

17.12.20
22 

Монологичес

кая речь; 

Смысловое 

чтение; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 
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1.

5. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа 6 1 0 19.12.20

22 

30.12.20
22 

Монологичес

кая речь; 

Смысловое 

чтение; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Контроль

ная 

работа; 

edu.skysmart.ru 

1.

6. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 4 0 0 12.01.20

23 

22.01.20

23 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Лексическая 

сторона речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 



  

1
.

7

. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода 8 0 0 23.01.20
23 

11.02.20
23 

Диалогическ

ая речь; 

Аудирование

; Смысловое 

чтение; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

1

.

8

. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 9 0 0 13.02.20

23 

04.03.20
23 

Аудирование; 

Смысловое 

чтение; 

Письменная 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

1
.

9

. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания 8 0 0 06.03.20
23 

25.03.20
23 

Монологичес

кая речь; 

Смысловое 

чтение; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Грамматичес

кая сторона 

речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

1.
1

0. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

12 0 0 03.04.20
23 

29.04.20
23 

Диалогическ

ая речь; 

Смысловое 

чтение; 

Фонетическа

я сторона 

речи; 

Лексическая 

сторона 

речи; 

Грамматичес

кая сторона 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 
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речи; 

Социокультур

ные знания и 

умения; 

1.

1

1. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха 13 1 0 03.05.20

23 

30.05.20
23 

Монологическ

ая речь; 

Письменная 

речь; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ая сторона 

речи; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

edu.skysmart.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 10
2 

3 0 
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Содержание предмета «Английский язык» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и 

характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и 

сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные  языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты, учѐные. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 
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совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 7-8 фраз. 

 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; 

объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
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списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ 

увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 

70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объѐм письменного высказывания — до 70 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух — до 95 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имѐн  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing 

(amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами for, 

since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 
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Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В 

магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми 

национальными символами; традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными 

в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции 

в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического  воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1)     базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2)     базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3)     работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1)     общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 

2)     совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1)     самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

2)     самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

3)     эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

 

4)     принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право 

на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

— побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического 

высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 7-8 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объѐм — 7-8 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 1,5 минут);     

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 250-300 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм 

сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объѐм высказывания — до 

70 слов); 

 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
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понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -

less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами for, 

since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в 

изъявительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous Tense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 
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- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

все

го 

контро

льные 

работ

ы 

практич

еские 

работы 

1. Взаимоотношения в 

семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники 

 

10 1 0  Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определѐнной схеме. Передавать 

содержание прочитанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербальное реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде, в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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понимать содержание текста.  

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Использовать в речи предложения 

с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции  

английского языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. Распознавать в 

письменном тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы).; 

2. Внешность и характер 

человека/литературно

го персонажа 

7 0 0  Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя; 

одноклассника; 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербальное реагировать на 

услышанное.; 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов; 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию; 

представленную в явном виде; 

в несложных аутентичных текстах; 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов; 

содержащих незнакомые слова. Игнорировать 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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незнакомые слова; 

не мешающие понимать содержание текста.; 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов; 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. Читать про себя и 

находить в несложных адаптированных 

аутентичных текстах; 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию; 

представленную в явном виде. Использование 

внешних формальных элементов текста 

(подзаголовки; 

иллюстрации; 

сноски) для понимания основного содержания 

прочитанного текста. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком; 

по словообразовательным элементам; 

по контексту. Понимать интернациональные 

слова в контексте.; 

Игнорировать незнакомые слова; 

не мешающие понимать основное содержание 

текста.Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника.Читать про себя 

и понимать запрашиваемую информацию; 

представленную в не сплошных текстах 

(таблице). Работать с информацией; 

представленной в разных форматах (текст; 

рисунок; 
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таблица).; 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Использовать в речи 

предложения с простым глагольным; 

составным именным и составным глагольным 

сказуемыми. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные; 

прилагательные; 

смысловые глаголы).; 

; 

3. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население; 

официальные 

языки; достопримечат

ельности; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

10 0 0  Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определѐнной схеме. Передавать 

содержание прочитанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные незнакомые 

слова. Определять тему прочитанного текста. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 



374 
 
 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Соотносить текст/части текста 

с иллюстрациями. Читать про себя и находить в 

несложных адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. Использование 

внешних формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в не сплошных 

текстах (таблице). Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). 

4. Жизнь в 

городе/сельской 

местности. Описание 

родного города/села. 

Транспорт 

 

10 0 0  Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

в том числе по телефону; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность.Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

собеседника.Сообщать фактическую 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; 

на ключевые слова, речевые ситуации и/или 

иллюстрации, фотографии; Различать на слух и 

адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать правило 

отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Различать 

коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Членить предложение на смысловые 

группы. 

5. Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

10 0 0  Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Писать поздравления с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днѐм рождения) с 

выражением пожеланий. Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимое занятия и т.д.). Писать электронное 

сообщение личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность. Фиксировать нужную 

информацию. Правильно писать изученные 

слова. Вставлять пропущенные буквы в слове. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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апостроф (в сокращенных формах глаголов 

(глагола-связки, вспомогательного и модального); 

в притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). Правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. Расставлять в 

электронном сообщении личного характера знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

6. Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

10 0 0  Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

в том числе по телефону; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность.Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. Составлять диалог 

в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на ключевые слова, 

речевые ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии.  

Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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Писать поздравления с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днѐм рождения) с 

выражением пожеланий. Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимое занятия и т.д.). Писать электронное 

сообщение личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность. Фиксировать нужную 

информацию. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Соблюдать правило 

отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Различать 

коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Членить предложение на смысловые 

группы. 

7. Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

10 1 0  Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. Определять тему 

прочитанного текста. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде. Использование внешних 

формальных элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. Догадываться 

о значении незнакомых слов по сходству с 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. Понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в не сплошных 

текстах (таблице). Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). Узнавать в устном и 

письменном тексте и употреблять в речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); 

интернациональные слова, синонимы. Узнавать 

простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Группировать слова по их 

тематической принадлежности. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и 

радирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Использовать в речи предложения 

с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определѐнным 
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признакам (существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы). 

8. Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

8 0 0  Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определѐнной схеме. Передавать 

содержание прочитанного текста с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербальное реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде, в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 

9. Каникулы в 

различное время года. 

10 1 0  Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 
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Виды отдыха поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность.Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую 

информацию. Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на образец; 

на ключевые слова, речевые ситуации и/или 

иллюстрации, фотографии.  

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербальное реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде, в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста.  

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Использовать в речи предложения 

Письменный 

контроль; 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы).; 

10. Природа: дикие и 

домашние животные. 

Кдимат, погода 

7 0 0  Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. Определять тему 

прочитанного текста. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде. Использование внешних 

формальных элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. Догадываться 

о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. Понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим  

справочником. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в не сплошных 

текстах (таблице). Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица).  

Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише);  

интернациональные слова, синонимы. Узнавать 

простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Группировать слова по их 

тематической принадлежности. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и 

радирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации). 

11. Выдающиеся люди ро

дной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учѐные, писатели, 

поэты 

10 0 0  Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. Определять тему 

прочитанного текста. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах,  

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде. Использование внешних 

формальных элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. Догадываться 

о значении  

незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту. Понимать интернациональные слова 

в контексте. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/, 

Задания на платформе 

Skysmart, 

Учебно-методическая помощь 

к УМК "Английский в фокусе" 

(2-11) -

https://prosv.ru/assistance/umk/e

nglish-spotlight.html?, 

Комплект книг по грамматике 

английского языка Round up 
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Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в не сплошных 

текстах (таблице). Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 3 0   
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«Содержание предмета «Английский язык» 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог,  

включающий различные виды диалогов:  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо  

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на  

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 
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 Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
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—   повествование/сообщение;  

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз. 

 Аудирование  

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 
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Объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 
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 Развитие умений письменной речи:  

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях, выражать благодарность, извинение, 

просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами  

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого  языка.  Объѐм  письма — до 90 

слов;  

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объѐм 

письменного высказывания — до 90 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 а) аффиксация:  
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 образование имѐн существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов:-

ment (development), 

 -ness (darkness);  

 образование имѐн  прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 
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 образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, 

impossible);  

 б) словосложение:  

 образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера;  

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

 Развитие умений:  

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности;  
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 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
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 Эстетическоговоспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 
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 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
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социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
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наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

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

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

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1)     базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
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 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев);  2)     

базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

 3)     работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)     общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
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идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов;  

 2)     совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)     самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

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

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

 2)     самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
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установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 3)     эмоциональный интеллект: 
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 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

 регулировать способ выражения эмоций;  

 4)     принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

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

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8-9 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8-9 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут);  

 смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя 

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

определять последовательность главных фактов/событий в тексте;  

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
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изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
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сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

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

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением  

существующей нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

 имена  существительные  с  помощью  суффиксов -ness,-ment;  

 имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly;  

 имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

 сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой  

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: - 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 - условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 - предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 - конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 - глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);

 - предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 - модальный глагол might; 

 - наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 - местоимения other/another, both, all, one; 

 - количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную  
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тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи;  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 
практичес

кие 

работы 

1 Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города/села. Транспорт 

8 1 0  Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по определѐнной схеме. 

Передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному. Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения («В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия» и др.).Знать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания. Владеть базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

Контроль

ная 

работа; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?,  
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2 Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учѐные, писатели, 

поэты, спортсмены 

7 0 0  Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на 

слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать 

переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербальное реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. Определять тему/идею и 

главные события/факты прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. Прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения. Воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Оценивать информацию с точки зрения еѐ 

полезности/достоверности. Использовать языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые языковые явления. 

Игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на 

понимание текста 

Устный 

опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 



411 
 
 

3 Внешность и 

характер 

человека/литерат

урного 

персонажа 

9 1 0  Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на 

слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать 

переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербальное реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. Определять тему/идею и 

главные события/факты прослушанного текста. Выделять 

главные факты, опуская второстепенные. Прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения. Воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Оценивать информацию с точки зрения еѐ 

полезности/достоверности. Использовать языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые языковые явления. 

Игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на 

понимание текста.; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль;  
Контроль

ная 

работа; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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4 Средства массовой  
информации. 

Телевидение. 

Журналы. Интернет 

8 0 0  Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по определѐнной схеме. 

Передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному. Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении проектной работы.; 

Понимать речь учителя по ведению урока. Воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова. Определять тему, 

прослушанного текста. Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Использовать контекстуальную, в том числе 

языковую, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на пони мание текста.; Читать про себя и 

понимать основное содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Определять тему/основную мысль прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста. 

Использование внешних формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного текста. Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. Находить 

значение незнакомых слов в двуязычном словаре. Читать про 

себя и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в не сплошных текстах (таблицах,  
диаграммах). Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица).; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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5 Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе, 

посещение школьной  
библиотеки/ресурсног

о центра. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

9 0 0  Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. Восстанавливать предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. Составлять план прочитанного 

текста; заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 

основные сведения. Писать электронное сообщение личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, иллюстрацию, 

таблицу. Воспроизводить слова по транскрипции. Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении 

вслух и при говорении. Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста.; Правильно писать изученные 

слова. Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Правильно расставлять знаки препинания: запятую 

при перечислении и обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и восклицательный знак и в конце 

предложения. Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка.; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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6 Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и зарубежным 

странам 

9 1 0  Составлять комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалога, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. Вербально/невербальное 

реагировать на услышанное. Определять тему, прослушанного 

текста. Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Использовать контекстуальную, в том числе языковую, 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. Игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на пони мание текста. 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль;  
Контроль

ная 

работа; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 

7 Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

9 0 0  Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или  
иллюстрации, фотографии. Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по определѐнной схеме. 

Передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые слова и/ или иллюстрации, 

фотографии. Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному. Составлять рассказ по 

картинкам. Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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8 Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

9 0 0  Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на 

слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова.. Определять 

тему, прослушанного текста. Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. Определять тему/основную мысль 

прочитанного текста. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста. Определять главные факты/события, 

опуская второстепенные. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. Работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица).; 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе. Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Соблюдать интонацию 

перечисления. Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении вслух и при говорении. Читать вслух 

небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

текста.; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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9 Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное 

питани 

7 1 0  Читать про себя и понимать основное содержание несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова определять тему/основную мысль 

прочитанного текста. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста. Определять главные факты/события, 

опуская второстепенные. Определять последовательность 

главных фактов и событий. Читать про себя адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, находить и полно и точно понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде. Использование 

внешних формальных элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания 

прочитанного текста. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. Понимать интернациональные слова 

в контексте.. Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре  

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль;  
Контроль

ная 

работа; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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10 Покупки: 

одежда,обувь и 

продукты питания 

7 0 0  Составлять комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалога, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии.; Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. Описывать 

объект, человека/литературного персонажа по определѐнной 

схеме. Передавать содержание прочитанного/прослушанного 

текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Выражать и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному. Переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при выполнении проектной работы.; 

Устный  
опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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11 Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные  
праздники. 

Обязанности по дому 

10 0 0  Составлять комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалога, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии.; Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи  
(описание/характеристика, повествование/сообщение) с опорой 

на ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по определѐнной схеме. 

Передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному. Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. Работать 

индивидуально и в группе при  
выполнении проектной работы.;  
Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.Восстанавливать  
предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей.Составлять план прочитанного текста; заполнять 

анкеты и формуляры: сообщать о себе основные 

сведения.Писать электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение,  
завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, иллюстрацию,  
таблицу.Фиксировать нужную информацию.; 

Устный 

опрос;  
Письменн

ый 

контроль; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 
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12 Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их  
географическое 

положение, столицы; 

население;  
официальные языки;  
достопримечательнос

ти;  
культурные 

особенности  
(национальные 

праздники,  
традиции, обычаи) 

10 2 0  Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении.Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. Распознавать в письменном тексте 

и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, смысловые глаголы).; 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

отобранных ситуациях общения («В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия» и др.).Знать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания. Владеть базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Кратко представлять Россию и  
страну/страны изучаемого языка: некоторые культурные 

явления; наиболее известные достопримечательности. Кратко 

рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.; 

Устный  
опрос;  

Письменн

ый 

контроль;  
Контроль

ная 

работа; 

 
Задания на 

платформе Sky 

smart,  
Учебно-

методическая 

помощь к УМК 

"Английский в 

фокусе" (2-11) -

https://pros.run/a

ssistance/ump/E

nglish-

spotlight.html?, 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 6 0  
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«Содержание предмета «Второй иностранный (французский язык)» 8 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до трех реплик со стороны каждого собеседника. 
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Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

— краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
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иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 

Способы предъявления учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

варьируются. Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

— при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

— при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку учащиеся овладевают 

следующими умениями чтения: 

— чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного 

полностью на изученном 

материале; 

— чтение и понимание общего содержания текста, содержащего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь 

Формируются следующие умения: 

— написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

— заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 
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пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

— оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
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На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру. Содержание письменных 

текстов, в основном, передаѐт фактическую информацию о происходящих в жизни подростка 

событиях. 

Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que ...). 

Объём сообщения — до 30 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения: 

а) правила чтения букв в словах: 
правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения и на конце слова; 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в окончаниях -er и -ier 

многосложных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя гласными, на конце слова; 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; 

буква ç (с диакритическим значком cédille); 

буква e с различными диакритическими значками : é, è, 

ê буква a с различными диакритическими значками: à, â 

буква u с различными диакритическими значками: ù, û 

б) правила чтения буквосочетаний в словах: 

буквосочетания ou, oi, au, eau; 

буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu. 

буквосочетание gn 

буквосочетания an, am, em, en, on, om 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille 

буквосочетания ch, ph 

буквосочетание ui 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков 

а) с помощью фонетической зарядки; 

б) с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок; 

в) с помощью разнообразия способов предъявления учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей и т.д.). 

Фонологическая компетенция — один из аспектов лингвистической компетенции учащихся, 

требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Учащиеся уясняют, что французская 
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речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляционно- 

акустических характеристик по сравнению с русским языком. Но достижение абсолютной 

фонетической правильности речи не является главной целью начального этапа обучения 

французскому языку как второму иностранному. Это долгосрочная перспектива, требующая 

пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса. Исправлению и 
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коррекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл высказывания. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 70 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных синонимов и интернациональных слов. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

— имён существительных с помощью суффиксов: -in/-ine, -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -

ais/- aise, -ois/-oise, -teur/ -trice; 

— имён прилагательных с помощью суффиксов: -on/-onne, -eux/-euse, -el/-elle, -ien/-ienne, -

ais/- aise, -ois/-oise; 

— числительных с помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи: 

— определённого и неопределённого артикля с существительными мужского и женского 

рода единственного и множественного числа; 

— употребление сокращённой и слитной форм определённого артикля; 

— основные случаи неупотребления артикля перед существительными и 

именами собственными; 

— основные случаи употребления предлогов à и de с определённым артиклем и 

именами собственными; 

— неупотребление неопределённого артикля после отрицания. 

Употребление предлога de; 

—женский род и множественное число некоторых прилагательных; 

—согласование прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они относятся; 

—место прилагательного в предложении; 
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—употребление указательных, притяжательных и вопросительных прилагательных; 

—некоторые случаи употребления количественных (до 100)и порядковых числительных; 

—личные местоимения самостоятельные (ударные) и приглагольные (безударные). Неопределѐнно- 

личное местоимение on; 

—местоимение il в безличных конструкциях; употребление безличного оборота il y a; 

—наиболее частотные глаголы первой, второй и третьей группы и их спряжение в présent de 
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l’indicatif, futur proche и passé composé; 

—повелительное наклонение (impératif); 

—основные виды предложения. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

—особенности французского вопросительного предложения. 

Понятие инверсии. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т.д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на французском языке. 

Формирование умений: 

— писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на французском языке; 

— правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

— кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

— кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга 

и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Французский язык. Второй иностранный язык» для обучающихся 8 

классов направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
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готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
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критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
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идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог- 

расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика 

конкретного человека или литературного персонажа; повествование/ сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания — 4 фразы); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

/или зрительными опорами (объем — 4 фразы); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 4 фразы); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
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с пониманием общего содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, полностью построенные на изученном материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. Читать текст с полным и 

детальным пониманием содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/ 
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текстов для чтения — до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, 

содержащего незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 30 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

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

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

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

— имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, 

- ois/-oise, -erie, -ment; 

— имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

— числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка; 

различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

— вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, 

comment, combien, pourquoi; 
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— глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, 

jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

— глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

— числительные 1-100; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

французском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1

. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество 4 0 0 01.09.20

22 

08.09.20
22 

Смыслово

е чтение ; 

Письменна

я речь ; 

Фонетичес

кая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

2

. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа 3 0 0 15.09.20

22 

22.09.20
22 

Монологичес

кая речь ; 

Аудирование 

; Смысловое 

чтение ; 

Письменная 

речь ; 

Фонетическа

я сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

3

. 

Досуг и увлечения/ хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 4 0 0 29.09.20

22 

06.10.20
22 

Письменна

я речь ; 

Фонетичес

кая сторона 

речи ; 

Орфографи

я и 

пунктуаци

я ; 

Лексическ

ая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

4

. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача 3 0 0 13.10.20

22 

20.10.20
22 

Диалогическ

ая речь ; 

Монологичес

кая речь ; 

Аудирование 

; Смысловое 

чтение ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 
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5

. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания 3 0 0 27.10.20

22 

28.10.20
22 

Смыслово

е чтение ; 

Письменна

я речь ; 

Фонетичес

кая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

6

. 
Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

4 0 0 10.11.20

22 

17.11.20
22 

Лексическая 

сторона речи 

; 

Грамматичес

кая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 
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7
. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха 3 0 0 24.11.20
22 

01.12.20
22 

Аудирован

ие ; 

Смысловое 

чтение ; 

Письменна

я речь ; 

Фонетичес

кая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

8

. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода 3 0 0 08.12.20

22 

15.12.20

22 

Лексическая 

сторона речи 

; 

Грамматичес

кая сторона 

речи ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

9

. 

Родной город/село. Транспорт 2 0 0 22.12.20

22 

29.12.20
22 

Диалогическ

ая речь ; 

Монологичес

кая речь ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

1

0

. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

4 0 0 12.01.20

23 

20.01.20
23 

Орфография и 

пунктуация ; 

Лексическая 

сторона речи ; 

Грамматическа

я сторона речи 

; 

Социокультур

ные знания и 

умения ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

1
1

. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 3 1 0 09.02.20
23 

16.02.20
23 

Орфография и 

пунктуация ; 

Лексическая 

сторона речи ; 

Грамматическа

я сторона речи 

; 

Социокультур

ные знания и 

умения ; 

Устн

ый 

опро

с; 

- 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
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«Содержание предмета «математика» 5 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных 

чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 
Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
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 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
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 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные 

дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 

числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.  

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины 

через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 

измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 



451 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1.Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система 

счисления. Натуральное 

число. Ряд натуральных чисел. 

Число 0 

4 1   читать, записывать, сравнивать 
натуральные числа; предлагать и 
обсуждать способы упорядочивания 
чисел; 

 изображать координатную прямую, 
отмечать числа точками на 
координатной прямой, находить 
координаты точки; 

 исследовать свойства натурального 
ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 
умножении; 

 использовать правило округления 
натуральных чисел; 

 выполнять арифметические действия 
с натуральными числами, вычислять 
значения числовых выражений со 
скобками и без скобок; 

 записывать произведение в виде 
степени, читать степени, использовать 
терминологию (основание, 
показатель), вычислять значения 
степеней; 

 выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, 
предлагать и применять приёмы 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
21/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
19/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/68
0/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/ 
 
 

1.2. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

Сравнение, округление 

натуральных чисел 

  

6   

1.3. Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы 

при умножении.  Решение 

текстовых зада 

8   

1.4. Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения. Решение текстовых 

задач 

3 1  Устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/


452 
 
 

1.5. Делители и кратные числа, 

разложение числа на 

множители. Простые и 

составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с остатком. Решение 

текстовых задач 

8   проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях 
переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство 
умножения; 

 формулировать и применять правила 
преобразования числовых выражений 
на основе свойств арифметических 
действий; 

 исследовать числовые 
закономерности, выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
формулировать обобщения и выводы 
по результатам проведенного 
исследования; 

 формулировать определения 
делителя и кратного, называть 
делители и кратные числа; 
распознавать простые и составные 
числа; 

 формулировать и применять 
признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 

 применять алгоритм разложения 
числа на простые множители; 
находить остатки от деления и 
неполное частное; 

 распознавать истинные и ложные 
высказывания о натуральных числах, 
приводить примеры и контрпримеры, 
строить высказывания и отрицания 
высказываний о свойствах 
натуральных чисел; 

 конструировать математические 
предложения с по мощью связок «и», 
«или», «если…, то…»; 

 решать текстовые задачи 

Устный опрос. 

Тестирование. 

1.6. Степень с натуральным 

показателем. Решение 

текстовых задач 

4   Устный опрос. 

Письменный 

контроль.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
18/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20/ 

1.7. Числовые выражения; порядок 

действий. Решение текстовых 

задач 

10 1  Устный опрос. 

Письменный 

контроль.  

Контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
17/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
22/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
24/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
15/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
14/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
12/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/66
9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67
0/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67
1/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67
2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос..  

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Контрольная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/
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арифметическим способом, 
использовать зависимости между 
величинами (скорость, время, 
расстояние; цена, количество, 
стоимость и др.): анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимые данные, 
устанавливать зависимости между 
величинами, строить логическую 
цепочку рассуждений; 

 моделировать ход решения задачи с 
помощью рисунка, схемы, таблицы; 

 приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 
текстовых задач; 

 критически оценивать полученный 
результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить 
ошибки; 

 решать задачи с помощью перебора 
всех возможных вариантов; 

 знакомиться с историей развития 
арифметики. 

работа. 13/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
08/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/68
8/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/68
9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
11/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
43/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/34
6/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/33
9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/33
9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
09/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
48/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
50/ 

Устный опрос. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос.  

Математический 

диктант. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

Итого по разделу: 43 3     

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Ломаная. Измерение длины 

отрезка, метрические единицы 

длины 

3    распознавать на чертежах, рисунках, 
описывать, используя терминологию, 
и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, 
отрезок, луч, угол, ломаную, 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Практическая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
5/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
3/ 

2.2. Окружность и 3  1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/26/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/583/
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круг. Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей» 

  

окружность.; 

 распознавать, приводить примеры 
объектов реального мира, имеющих 
форму изученных фигур, оценивать их 
линейные размеры; 

 использовать линейку и транспортир 
как инструменты для построения и 
измерения: измерять длину отрезка, 
величину угла; строить отрезок 
заданной длины, угол, заданной 
величины; откладывать циркулем 
равные отрезки, строить окружность 
заданного радиуса; 

 изображать конфигурации 
геометрических фигур из отрезков, 
окружностей, их частей на 
нелинованной и клетчатой бумаге; 
предлагать, описывать и обсуждать 
способы, алгоритмы построения; 

 распознавать и изображать на 
нелинованной и клетчатой бумаге 
прямой, острый, тупой, развёрнутый 
углы; сравнивать углы; 

 вычислять длины отрезков, ломаных; 

 понимать и использовать при 
решении задач зависимости между 
единицами метрической системы 
мер; выражать длину в различных 
единицах измерения; знакомиться с 
неметрическими системами мер;  

 исследовать фигуры и конфигурации, 
используя цифровые ресурсы. 

работа. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменный 

контроль. 

Практическая 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
41/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
40/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
39/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
36/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
8/ 

https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_i
li_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.h
tml 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
35/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
9/ 
https://infourok.ru/prakticheskaya-
rabota-po-teme-izmerenie-i-
postroenie-uglov-5001997.html 

2.3. Угол. Прямой, острый, тупой 

и развернутый углы. 

Измерение 

углов. Практическая работа 

«Построение углов» 

6  1 

Итого по разделу: 12  2      

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. Правильные и 10    моделировать в графической, Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-izmerenie-i-postroenie-uglov-5001997.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-izmerenie-i-postroenie-uglov-5001997.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-teme-izmerenie-i-postroenie-uglov-5001997.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/
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неправильные дроби. 

Основное свойство дроби 

  

предметной форме, с помощью 
компьютера понятия и свойства, 
связанные с обыкновенной дробью; 

 читать и записывать, сравнивать 
обыкновенные дроби, предлагать, 
обосновывать и обсуждать способы 
упорядочивания дробей; 

 изображать обыкновенные дроби 
точками на координатной прямой; 
использовать координатную прямую 
для сравнения дробей; 

 формулировать, записывать с 
помощью букв основное свойство 
обыкновенной дроби; использовать 
основное свойство дроби для 
сокращения дробей и приведения 
дроби к новому знаменателю; 

 представлять смешанную дробь в 
виде неправильной и выделять целую 
часть числа из неправильной дроби; 

 выполнять арифметические действия 
с обыкновенными дробями; 
применять свойства арифметических 
действий для рационализации 
вычислений; 

 выполнять прикидку и оценку 

Письменный 

контроль. 

Тестирование. 

82/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
56/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
55/ 

3.2. Сравнение дробей 3   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
61/ 

3.3. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Смешанная дробь. Решение 

текстовых задач, содержащих 

дроби 

9 1  

3.4. Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

  

12   Устный опрос.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
78/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
77/ 

3.5. Основные задачи на дроби 10 1  Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
76/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
75/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
81/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/
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3.6. Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

4   результата вычислений; предлагать и 
применять приёмы проверки 
вычислений; 

 проводить исследования свойств 
дробей, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера); 

 распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить 
примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания 
высказываний; 

 решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные, и 
задачи на нахождение части целого и 
целого по его части; выявлять их 
сходства и различия; 

 моделировать ход решения задачи с 
помощью рисунка, схемы, таблицы; 

 приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 
текстовых задач; 

 критически оценивать полученный 
результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить 
ошибки; 

 знакомиться с историей развития 
арифметики. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
74/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
73/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
72/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
71/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
60/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
59/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
69/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
67/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
66/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
85/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
86/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
87/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
70/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
68/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
65/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
84/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
58/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/
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https://www.yaklass.ru/p/matematika
/5-klass/obyknovennye-drobi-
13744/nakhozhdenie-chasti-ot-
tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678 

 

https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Obyknovennye-
drobi.-Osnovnye-zadachi-na-
drobi.html 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
80/    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
79/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
64/ 

 
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-
na-drobi-3246129.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/nakhozhdenie-chasti-ot-tcelogo-i-chisla-po-ego-chasti-13678
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Obyknovennye-drobi.-Osnovnye-zadachi-na-drobi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Obyknovennye-drobi.-Osnovnye-zadachi-na-drobi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Obyknovennye-drobi.-Osnovnye-zadachi-na-drobi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Obyknovennye-drobi.-Osnovnye-zadachi-na-drobi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
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Итого по разделу: 48 2     

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 

Четырѐхугольник, 

прямоугольник, 

квадрат. Практическая работа 

«Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге» 

4  1  описывать, используя терминологию, 
изображать с помощью чертёжных 
инструментов и от руки, 
моделировать из бумаги 
многоугольники; 

 приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму 
многоугольника, прямоугольника, 
квадрата, треугольника, оценивать их 
линейные размеры; 

 вычислять: периметр треугольника, 
прямоугольника, многоугольника; 
площадь прямоугольника, квадрата; 

 изображать остроугольные, 
прямоугольные и тупоугольные 
треугольники; 

 строить на нелинованной и клетчатой 
бумаге квадрат и прямоугольник с 
заданными длинами сторон; 

 исследовать свойства 
прямоугольника, квадрата путём 
эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования; 
сравнивать свойства квадрата и 
прямоугольника; 

 конструировать математические 
предложения с помощью связок 
«некоторый», «любой»; 

 распознавать истинные и ложные 
высказывания о многоугольниках, 
приводить примеры и контрпримеры; 

 исследовать зависимость площади 
квадрата от длины его стороны; 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
27/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55
5/ 

4.2. Треугольник 2   Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55
4/ 

4.3. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

площади. Периметр 

многоугольника 

4 1  Устный опрос.  

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
33/ 

https://urok.1sept.ru/articles/593972 

 

https://infourok.ru/urok-po-
matematike-v-klasse-postroenie-
pryamougolnika-na-nelinovannoy-
bumage-992882.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
20/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55
6/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
4/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
6/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
54/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
5/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/
https://urok.1sept.ru/articles/593972
https://infourok.ru/urok-po-matematike-v-klasse-postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-992882.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-v-klasse-postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-992882.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-v-klasse-postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-992882.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-v-klasse-postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-992882.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/605/
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 использовать свойства квадратной 
сетки для построения фигур; 
разбивать прямоугольник на 
квадраты, треугольники; составлять 
фигуры из квадратов и 
прямоугольников и находить их 
площадь, разбивать фигуры на 
прямоугольники и квадраты и 
находить их площадь; 

 выражать величину площади в 
различных единицах измерения 
метрической системы мер, понимать 
и использовать зависимости между 
метрическими единицами измерения 
площади; 

 знакомиться с примерами 
применения площади и периметра в 
практических ситуациях; 

 решать задачи из реальной жизни, 
предлагать и обсуждать различные 
способы решения задач. 

 
https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/Edinitsy-izmereniya-
ploschadey.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/s
tart/162590/  

Итого по разделу: 10 1 1    

Раздел 5. Десятичные дроби 

5.1. Десятичная запись дробей. 3    представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной, читать и 
записывать, сравнивать десятичные 
дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать способы упорядочивания 
десятичных дробей; 

 изображать десятичные дроби 
точками на координатной прямой; 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/  

 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Edinitsy-izmereniya-ploschadey.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Edinitsy-izmereniya-ploschadey.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Edinitsy-izmereniya-ploschadey.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
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5.2. Сравнение десятичных 

дробей. Округление 

десятичных дробей 

5    выявлять сходства и различия правил 
арифметических действий с 
натуральными числами и 
десятичными дробями, объяснять их; 

 выполнять арифметические действия 
с десятичными дробями; выполнять 
прикидку и оценку результата 
вычислений; 

 применять свойства арифметических 
действий для рационализации 
вычислений; 

 применять правило округления 
десятичных дробей; 

 проводить исследования свойств 
десятичных дробей, опираясь на 
числовые эксперименты (в том числе 
с помощью компьютера), выдвигать 
гипотезы и приводить их 
обоснования; 

 распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить 
примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания 
высказываний; 

 решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные, и на 
нахождение части целого и целого по 
его части; выявлять их сходства и 
различия; 

 моделировать ход решения задачи с 
помощью рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 
текстовых задач; 

 оперировать дробными числами в 
реальных жизненных ситуациях; 

 критически оценивать полученный 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/  

5.3. Действия с десятичными 

дробями. Решение текстовых 

задач, содержащих дроби. 

Основные задачи на дроби 

30 2  Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Письменный 

контроль. 

Контрольная 

работа. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль.  

https://interneturok.ru/lesson/matematik
a/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-
vychitanie-desjatichnyh-
drobej/okruglenie-chisel  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
9/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
0/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
1/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67
4/ 

https://multiurok.ru/files/prezentatsii
a-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-
deist.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
64/ 

 
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-
na-drobi-3246129.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/674/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
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результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить 
ошибки; 

 знакомиться с историей развития 
арифметики. 

Итого по разделу: 38 2     

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  

6.1. Многогранники. Изображение 

многогранников. Модели 

пространственных тел 

  

2   ● распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, 
описывать, используя терминологию, 
оценивать линейные размеры; 

● приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму 
многогранника, прямоугольного 
параллелепипеда, куба; 

● изображать куб на клетчатой бумаге; 

● исследовать свойства куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

многогранников, используя модели; 

● распознавать и изображать развѐртки 

Устный опрос. 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55
7/ 

https://urok.1sept.ru/articles/670977 

6.2. Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Практическа

я работа «Развѐртка куба». 

4  1 

6.3. Объѐм куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

3  1 Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Устный опрос.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
4/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://urok.1sept.ru/articles/670977
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/494/
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куба и параллелепипеда; 

● моделировать куб и параллелепипед 

из бумаги и прочих материалов, 

объяснять способ моделирования; 

● находить измерения, вычислять 

площадь поверхности; объѐм куба, 

прямоугольного параллелепипеда; 

исследовать зависимость объѐма куба 

от длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу; 

● наблюдать и проводить аналогии 

между понятиями площади и объѐма, 

периметра и площади поверхности; 

● распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках, 

приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания 

высказываний; 

● решать задачи из реальной жизни. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос.  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-
klass/geometricheskie-tela-
13832/priamougolnyi-parallelepiped-
razvertka-13552 

 

https://skysmart.ru/articles/mathemat
ic/razvertka-pryamougolnogo-
parallepipeda 

https://infourok.ru/zanyatie-po-
vneurochnoy-deyatelnosti-kub-
razvertka-kuba-2406280.html 
 

https://multiurok.ru/files/metodichesk
aia-razrabotka-prakticheskaia-rabota-
pr.html 

https://infourok.ru/razvyortki-
mnogogrannikov-metodicheskiy-
material-dlya-konstruirovaniya-
prostranstvennih-figur-3540591.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
30/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
53/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56
5/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60
6/ 

Итого по разделу: 9 0 2    

Раздел 7. Повторение и обобщение 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-parallepipeda
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-parallepipeda
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-parallepipeda
https://infourok.ru/zanyatie-po-vneurochnoy-deyatelnosti-kub-razvertka-kuba-2406280.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-vneurochnoy-deyatelnosti-kub-razvertka-kuba-2406280.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-vneurochnoy-deyatelnosti-kub-razvertka-kuba-2406280.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-prakticheskaia-rabota-pr.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-prakticheskaia-rabota-pr.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-prakticheskaia-rabota-pr.html
https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html
https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html
https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html
https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/606/
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7.1 Повторение основных 

понятий и методов курса 5 

класса, обобщение знаний 

10 1  ● вычислять значения выражений, 

содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнять преобразования чисел; 

● выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

● осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий и 

самопроверку результата вычислений; 

● решать задачи из реальной жизни, 

применять математические знания для 

решения задач из других учебных 

предметов; 

● решать задачи разными способами, 

сравнивать способы решения задачи, 

выбирать рациональный способ. 

Устный опрос. 

Письменный 

контроль. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

https://foxford.ru/wiki/matematika/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
25/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
90/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
37/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
28/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
45/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
83/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
88/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
57/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
90/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/77
89/ 
  

Итого по разделу: 10 1     

ВСЕГО ЧАСОВ  170 9 5    

 

https://foxford.ru/wiki/matematika/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/
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«Содержание предмета «математика» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и  

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.  

Округление натуральных чисел.  Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и  

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

 Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая  

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными  

числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

объѐма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объѐм работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением,  

пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и 

прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию  

задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 
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Наглядная геометрия 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух 
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прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: 

между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение  

геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: 

центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные  

представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра 

и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и  

др.). Понятие объѐма; единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учѐного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
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 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

—  готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей  

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
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приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

—  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 



470 
 
 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
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обобщений; 

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
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 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация:  

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
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решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в 

курсе«Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

 Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 
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Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
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 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, 

развѐрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными 

единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объѐма; выражать одни единицы измерения объѐма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 



476 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1.Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Арифметические 

действия с  
многозначными 

натуральными  
числами. 

3 0 0  Выполнять  
арифметические  
действия с  
многозначными  
натуральными  
числами, находить 

значения числовых 

выражений со  
скобками и без  
скобок; вычислять 

значения  
выражений,  
содержащих  
степени; 

Устный опрос; https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441 

1.2. Числовые  
выражения,  
порядок действий, 

использование  
скобок. 

3 0 0  Исследовать  
числовые  
закономерности,  
проводить числовые 

эксперименты,  
выдвигать и  
обосновывать  
гипотезы; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=5uEXBNPjUl4 

1.3. Округление  
натуральных чисел. 

1 0 0  Критически  
оценивать  
полученный  
результат, находить 

ошибки,  
осуществлять  
самоконтроль,  
проверяя ответ на  
соответствие  
условию; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://www.youtube.com/watch?v=4ryYxPQOKLE 

1.4. Делители и кратные 

числа; наибольший 

общий делитель и  
наименьшее общее 

кратное 

12 1 1  Применять  
алгоритмы  
вычисления  
наибольшего общего 

делителя и  
наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм  
разложения числа на 

простые множители; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=YS1YrxoaIhI 
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1.5. Разложение числа 

на простые  
множители. 

3 0 0  Применять  
алгоритмы  
вычисления  
наибольшего общего 

делителя и  
наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм  
разложения числа на 

простые множители; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ6O_MoDYbA 

1.6. Делимость суммы и 

произведения. 
2 0 0  Исследовать  

свойства делимости 

суммы и  
произведения чисел; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=MGHQPlCeOdo  
https://www.youtube.com/watch?v=gOId8t7Cass 

1.7. Деление с  
остатком. 

2 0 0  Выполнять прикидку 

и оценку значений  
числовых  
выражений,  
применять приѐмы  
проверки результата; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=oOGDuqsM4ko 

1.8. Решение текстовых 

задач 
4 1 0  Моделировать ход 

решения задачи с 

помощью рисунка, 

схемы, таблицы; 

Контрольная 

работа; 
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ 

Итого по разделу 30  

Раздел 2.Наглядная геометрия. Прямые на плоскости 

2.1. Перпендикулярные 

прямые. 
2 0 0  Распознавать на  

чертежах, рисунках 

случаи взаимного  
расположения двух 

прямых;  
Изображать с  
помощью  
чертѐжных  
инструментов на  
нелинованной и  
клетчатой бумаге  
две пересекающиеся 

прямые, две  
параллельные  
прямые, строить  
прямую,  
перпендикулярную 

данной; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=lA3nWoiXj6U 
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2.2. Параллельные 

прямые. 
2 0 0  ;  

Распознавать на  
чертежах, рисунках 

случаи взаимного  
расположения двух 

прямых;  
Изображать с  
помощью  
чертѐжных  
инструментов на  
нелинованной и  
клетчатой бумаге  
две пересекающиеся 

прямые, две  
параллельные  
прямые, строить  
прямую,  
перпендикулярную 

данной; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=lA3nWoiXj6U 

2.3. Расстояние между 

двумя точками, от 

точки до прямой, 

длина пути на  
квадратной сетке. 

2 0 1  Находить расстояние 

между двумя  
точками, от точки до 

прямой, длину пути 

на квадратной сетке, в 

том числе  
используя цифровые 

ресурсы; 

Практическая 

работа; 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij5Lhex2eBs 

2.4. Примеры прямых в 

пространстве 
1 0 0  Приводить примеры 

параллельности и  
перпендикулярности 

прямых в  
пространстве;  
Распознавать в  
многоугольниках  
перпендикулярные и 

параллельные  
стороны;  
Изображать  
многоугольники с  
параллельными,  
перпендикулярными 

сторонами; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=SQmRSBVI1pk&feature=emb_logo 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Дроби 

3.1. Обыкновенная  
дробь, основное  
свойство дроби,  
сокращение дробей. 

5 0 0  Сравнивать и  
упорядочивать  
дроби, выбирать 

способ сравнения 

дробей; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=67rnbeoZopo 
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3.2. Сравнение и  
упорядочивание 

дробей. 

3 0 0  Сравнивать и  
упорядочивать  
дроби, выбирать 

способ сравнения 

дробей; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=YfzRjbP1gUM 
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3.3. Десятичные дроби 

и метрическая  
система мер. 

1 0 0  Использовать  
десятичные дроби  
при преобразовании 

величин в  
метрической системе 

мер; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://uroki4you.ru/metricheskaya-sistema-mer-6-klass-videourok.html 

3.4. Арифметические 

действия с  
обыкновенными и 

десятичными  
дробями. 

7 1 0  Выполнять  
арифметические  
действия с  
обыкновенными и  
десятичными  
дробями;  
Вычислять значения 

выражений,  
содержащих  
обыкновенные и  
десятичные дроби, 

выполнять  
преобразования  
дробей, выбирать  
способ, применять 

свойства  
арифметических  
действий для  
рационализации  
вычислений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=he_PtAVKokg 

3.5. Отношение. 1 0 0  Составлять  
отношения и  
пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в  
данном отношении. 
Находить  
экспериментальным 

путѐм отношение  
длины окружности к 

еѐ диаметру; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6844/start/235843/ 

3.6. Деление в данном 

отношении. 
1 0 0  Составлять  

отношения и  
пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в  
данном отношении. 
Находить  
экспериментальным 

путѐм отношение  
длины окружности к 

еѐ диаметру; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/start/235812/ 
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3.7. Масштаб,  
пропорция. 

5 0 0  Интерпретировать 

масштаб как  
отношение величин, 

находить масштаб  
плана, карты и  
вычислять  
расстояния,  
используя масштаб; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/start/237238/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/start/235812/ 

 



482 
 
 

 

3.8. Понятие процента. 2 0 0  Объяснять, что такое 

процент,  
употреблять  
обороты речи со  
словом «процент»; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/start/237920/ 

3.9. Вычисление  
процента от  
величины и  
величины по еѐ 

проценту. 

4 0 0  Выражать проценты в 

дробях и дроби в 

процентах,  
отношение двух  
величин в  
процентах;  
Вычислять процент 

от числа и число по 

его проценту; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/start/315212/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6839/start/237145/ 

3.10. Решение текстовых 

задач, со держащих 

дроби и проценты. 

2 1 0  Решать задачи на  
части, проценты,  
пропорции, на  
нахождение дроби  
(процента) от  
величины и  
величины по еѐ  
дроби (проценту),  
дроби (процента),  
который составляет 

одна величина от  
другой;  
Приводить,  
разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи решений  
текстовых задач;  
Извлекать  
информацию из  
таблиц и диаграмм, 

интерпретировать  
табличные данные, 

определять  
наибольшее и  
наименьшее из  
представленных  
данных; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6852/start/315243/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6853/start/315274/ 
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3.11. Практическая  
работа «Отношение 

длины окружности к 

еѐ диаметру» 

1 0 1  Решать задачи на  
части, проценты,  
пропорции, на  
нахождение дроби  
(процента) от  
величины и  
величины по еѐ  
дроби (проценту),  
дроби (процента),  
который составляет 

одна величина от  
другой;  
Приводить,  
разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи решений  
текстовых задач;  
Извлекать  
информацию из  
таблиц и диаграмм, 

интерпретировать  
табличные данные, 

определять  
наибольшее и  
наименьшее из  
представленных  
данных; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=gaWC7yl5BVQ 

Итого по разделу: 32  

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия 

4.1. Осевая симметрия. 1 0 0  Находить примеры 

симметрии в  
окружающем мире; 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/?text=Осевая%20симметрия.инфоурок%206%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-

reqid=1660149489592574-15322688212766879994-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-7431&from_type=vast&filmId=7043454549756017421 

4.2. Центральная 

симметрия. 
1 0 0  Находить примеры 

симметрии в  
окружающем мире; 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/?text=Осевая%20симметрия.инфоурок%206%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-

reqid=1660149489592574-15322688212766879994-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-7431&from_type=vast&filmId=7043454549756017421 

4.3. Построение  
симметричных 

фигур. 

1 0 1  Распознавать на  
чертежах и  
изображениях,  
изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов  
фигуру (отрезок,  
ломаную,  
треугольник,  
прямоугольник,  
окружность),  
симметричную  
данной  
относительно  
прямой, точки; 

Практическая 

работа; 
https://yandex.ru/video/preview/?text=Осевая%20симметрия.инфоурок%206%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-

reqid=1660149489592574-15322688212766879994-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-7431&from_type=vast&filmId=7043454549756017421 
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4.4. Практическая  
работа «Осевая 

симметрия». 

1 0 1  Моделировать из  
бумаги две фигуры, 

симметричные  
относительно  
прямой; 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-temu-osevaya-i-centralnaya-simmetriya-6-klass-5427806.html 
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4.5. Симметрия в 

пространстве 
2 1 0  Исследовать  

свойства изученных 

фигур, связанные с 

симметрией,  
используя  
эксперимент,  
наблюдение,  
моделирование; 

Письменный 

контроль; 
https://infourok.ru/prezentaciya-simmetriya-v-prostranstve-6-klass-5138637.html 

Итого по разделу: 6    

Раздел 5.Выражения с буквами 

5.1. Применение букв 

для записи  
математических 

выражений и  
предложений. 

1 0 0  Использовать буквы 

для обозначения  
чисел, при записи  
математических  
утверждений,  
составлять  
буквенные  
выражения по  
условию задачи; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=shttjwSI4fc 

5.2. Буквенные  
выражения и 

числовые  
подстановки. 

1 0 0  Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при  
заданных значениях 

букв; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

видеоурок1 см. по ссылке:https://cloud.mail.ru/public/EXmn/ouLJQebwr 

видеоурок2 см. по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/DS1V/PbAm6wTrJ 

5.3. Буквенные  
равенства,  
нахождение 

неизвестного 

компонента. 

2 0 0  Находить  
неизвестный  
компонент  
арифметического 

действия; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-matematiki-na-temunahozhdenie-neizvestnogo-komponenta-arifmeticheskogo-

deystviyabukvennie-virazh-4016133.html 
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5.4. Формулы 2 0 0  Записывать  
формулы: периметра 

и площади  
прямоугольника,  
квадрата; длины  
окружности,  
площади круга;  
выполнять  
вычисления по этим 

формулам;  
Составлять  
формулы,  
выражающие  
зависимости между 

величинами:  
скорость, время,  
расстояние; цена,  
количество,  
стоимость;  
производительность, 

время, объѐм  
работы; выполнять 

вычисления по этим 

формулам; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=67DtL_20jyA 

Итого по разделу: 6       

Раздел 6. Нагляднаягеометрия. Фигуры на плоскости 
 



487 
 
 

 

6.1. Четырѐхугольник, 

примеры  
четырѐхугольников. 

1 0 0  Изображать на  
нелинованной и  
клетчатой бумаге с  
использованием  
чертѐжных  
инструментов  
четырѐхугольники с 

заданными  
свойствами: с  
параллельными,  
перпендикулярными, 

равными сторонами, 

прямыми углами и  
др., равнобедренный 

треугольник; 

Самооценка с  
использованием

«Оценочного  
листа»; 

https://yandex.ru/video/preview/? 
text=четырѐхугольник%2C%20примеры%20четырѐхугольников.%20видеоурок%20инфоурок%206%20класс&path=yandex_search&parent -

reqid=1660150021245942-5217310656842667181-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-6810&from_type=vast&filmId=15732345031806966432 

6.2. Прямоугольник, 

квадрат: свойства 

сторон, углов,  
диагоналей. 

2 0 0  Изображать на  
нелинованной и  
клетчатой бумаге с  
использованием  
чертѐжных  
инструментов  
четырѐхугольники с 

заданными  
свойствами: с  
параллельными,  
перпендикулярными, 

равными сторонами, 

прямыми углами и  
др., равнобедренный 

треугольник;  
Предлагать и  
обсуждать способы, 

алгоритмы по  
строения; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://yandex.ru/video/preview/? 
text=четырѐхугольник%2C%20примеры%20четырѐхугольников.%20видеоурок%20инфоурок%206%20класс&path=yandex_search&parent-

reqid=1660150021245942-5217310656842667181-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-6810&from_type=vast&filmId=15732345031806966432 

6.3. Измерение углов. 2 0 1  Измерять и строить с 

помощью  
транспортира углы, в 

том числе в  
многоугольнике,  
сравнивать углы;  
распознавать острые, 

прямые, тупые,  
развѐрнутые углы; 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-izmerenie-uglov-6klass-5617563.html 

6.4. Виды  
треугольников. 

1 0 0  Распознавать,  
изображать  
остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный,  
равнобедренный, 

равно сторонний 

треугольники; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/treugolniki-i-ego-vidy-6-klass-5488895.html 
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6.5. Периметр  
многоугольника. 

1 0 1  Вычислять периметр 

многоугольника,  
площадь  
многоугольника  
разбиением на  
прямоугольники, на 

равные фигуры,  
использовать  
метрические  
единицы измерения 

длины и площади; 

Практическая 

работа; 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8wekiAmdIs 

6.6. Площадь фигуры. 1 0 0  Вычислять периметр 

многоугольника,  
площадь  
многоугольника  
разбиением на  
прямоугольники, на 

равные фигуры,  
использовать  
метрические  
единицы измерения 

длины и площади; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ploshadi-figur-6-klass-4420930.html 

6.7. Формулы  
периметра и  
площади  
прямоугольника. 

2 0 0  Вычислять периметр 

многоугольника,  
площадь  
многоугольника  
разбиением на  
прямоугольники, на 

равные фигуры,  
использовать  
метрические  
единицы измерения 

длины и площади; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Ploschad.-Formuly-ploschadi-pryamougolnika-i-kvadrata.html 

6.8. Приближѐнное  
измерение площади 

фигур. 

3 1 0  Использовать  
приближѐнное  
измерение длин и 

площадей на  
клетчатой бумаге, 

приближѐнное  
измерение длины 

окружности,  
площади круга; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=yBaNvbZMlFU 

6.9. Практическая  
работа «Площадь 

круга» 

1 0 1  Использовать  
приближѐнное  
измерение длин и 

площадей на  
клетчатой бумаге, 

приближѐнное  
измерение длины 

окружности,  
площади круга; 

Практическая 

работа; 
https://www.youtube.com/watch?v=yBaNvbZMlFU 
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Итого по разделу: 14       

Раздел 7.Положительные и отрицательные числа 
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7.1. Целые числа. 4 0 0  Приводить примеры 

использования в  
реальной жизни  
положительных и  
отрицательных  
чисел;  
Изображать целые  
числа,  
положительные и  
отрицательные  
числа точками на  
числовой прямой,  
использовать  
числовую прямую  
для сравнения чисел; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/ 

7.2. Модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация 

модуля. 

3 0 0  Изображать целые  
числа,  
положительные и  
отрицательные  
числа точками на  
числовой прямой,  
использовать  
числовую прямую  
для сравнения чисел; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/ 

7.3. Числовые  
промежутки. 

2 0 0  Изображать целые  
числа,  
положительные и  
отрицательные  
числа точками на  
числовой прямой,  
использовать  
числовую прямую  
для сравнения чисел; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/ 

7.4. Положительные и 

отрицательные  
числа. 

3 0 0  Изображать целые  
числа,  
положительные и  
отрицательные  
числа точками на  
числовой прямой,  
использовать  
числовую прямую  
для сравнения чисел; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/ 

7.5. Сравнение  
положительных и 

отрицательных  
чисел. 

2 0 0  Применять правила 

сравнения,  
упорядочивать  
целые числа;  
находить модуль  
числа; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/ 
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7.6. Арифметические  
действия с  
положительными и 

отрицательными  
числами. 

17 1 0  Формулировать  
правила вычисления с 

положительными и 

отрицательными  
числами, находить  
значения числовых 

выражений,  
содержащих  
действия с  
положительными и 

отрицательными  
числами;  
Применять свойства 

сложения и  
умножения для  
преобразования  
сумм и  
произведений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6863/start/315336/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/start/236959/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/start/236928/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6860/start/237331/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/start/315367/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6858/start/236897/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/start/236866/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/ 
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7.7. Решение текстовых 

задач 
9 1 0  Приводить примеры 

использования в  
реальной жизни  
положительных и  
отрицательных  
чисел;  
Изображать целые  
числа,  
положительные и  
отрицательные  
числа точками на  
числовой прямой,  
использовать  
числовую прямую  
для сравнения чисел; 

Применять правила 

сравнения,  
упорядочивать  
целые числа;  
находить модуль  
числа;  
Формулировать  
правила вычисления с 

положительными и 

отрицательными  
числами, находить  
значения числовых 

выражений,  
содержащих  
действия с  
положительными и 

отрицательными  
числами;  
Применять свойства 

сложения и  
умножения для  
преобразования  
сумм и  
произведений; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6863/start/315336/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6864/start/236959/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/start/236928/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6860/start/237331/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6859/start/315367/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6858/start/236897/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6857/start/236866/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/ 

Итого по разделу: 40       

Раздел 8. Представление данных 
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8.1. Прямоугольная  
система координат 

на плоскости. 

1 0 0  Объяснять и  
иллюстрировать  
понятие  
прямоугольной  
системы координат на 

плоскости,  
использовать  
терминологию;  
строить на  
координатной  
плоскости точки и  
фигуры по заданным 

координатам,  
находить  
координаты точек; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/ 

8.2. Координаты точки 

на плоскости,  
абсцисса и  
ордината. 

2 0 0  Объяснять и  
иллюстрировать  
понятие  
прямоугольной  
системы координат на 

плоскости,  
использовать  
терминологию;  
строить на  
координатной  
плоскости точки и  
фигуры по заданным 

координатам,  
находить  
координаты точек; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/start/ 

8.3. Столбчатые и 

круговые  
диаграммы. 

1 0 0  Читать столбчатые и 

круговые  
диаграммы;  
интерпретировать  
данные; строить  
столбчатые  
диаграммы; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/ 

8.4. Практическая  
работа «Построение 

диаграмм». 

1 0 1  Читать столбчатые и 

круговые  
диаграммы;  
интерпретировать  
данные; строить  
столбчатые  
диаграммы; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6922/start/315615/ 

8.5. Решение текстовых 

задач, со держащих 

данные, представ  
ленные в таблицах и 

на диаграммах 

1 0 0  Использовать  
информацию,  
представленную в 

таблицах, на  
диаграммах для  
решения текстовых 

задач и задач из  
реальной жизни; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6922/start/315615/ 
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Итого по разделу: 6       

Раздел. 9. Нагляднаягеометрия. Фигуры в пространстве 
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9.1. Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, призма,  
пирамида, конус, 

цилиндр, шар и 

сфера. 

1 0 0  Распознавать на  
чертежах, рисунках, 

описывать  
пирамиду, призму, 

цилиндр, конус,  
шар, изображать их 

от руки,  
моделировать из  
бумаги, пластилина, 

проволоки и др.;  
Приводить примеры 

объектов  
окружающего мира, 

имеющих формы  
названных тел;  
Использовать  
терминологию:  
вершина, ребро,  
грань, основание,  
высота, радиус и  
диаметр, развѐртка; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=Syn0bAxnlc0 

9.2. Изображение  
пространственных 

фигур. 

2 0 0  Изучать, используя 

эксперимент,  
наблюдение,  
измерение,  
моделирование, в  
том числе  
компьютерное, и  
описывать свойства 

названных тел,  
выявлять сходства и 

различия: между  
пирамидой и  
призмой; между  
цилиндром, конусом 

и шаром; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=Syn0bAxnlc0 

9.3. Примеры развѐрток 

многогранников,  
цилиндра и конуса. 

1 0 0  Распознавать  
развѐртки  
параллелепипеда,  
куба, призмы,  
пирамиды, конуса, 

цилиндра;  
конструировать  
данные тела из  
развѐрток, создавать 

их модели; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html 

9.4. Практическая  
работа «Создание 

моделей  
пространственных 

фигур». 

1 0 1  Создавать модели 

пространственных 

фигур (из бумаги, 

проволоки,  
пластилина и др.); 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/razvyortki-mnogogrannikov-metodicheskiy-material-dlya-konstruirovaniya-prostranstvennih-figur-3540591.html 
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9.5. Понятие объѐма;  
единицы измерения 

объѐма. 

2 0 0  Выводить формулу 

объѐма  
прямоугольного  
параллелепипеда; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=cXwwqpii900 
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9.6. Объѐм  
прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба, формулы  
объѐма 

2 0 0  Вычислять по  
формулам: объѐм  
прямоугольного  
параллелепипеда,  
куба; использовать  
единицы измерения 

объѐма; вычислять  
объѐмы тел,  
составленных из  
кубов,  
параллелепипедов;  
решать задачи с  
реальными данными; 

Выводить формулу 

объѐма  
прямоугольного  
параллелепипеда;  
Вычислять по  
формулам: объѐм  
прямоугольного  
параллелепипеда,  
куба; использовать  
единицы измерения 

объѐма; вычислять  
объѐмы тел,  
составленных из  
кубов,  
параллелепипедов;  
решать задачи с  
реальными данными; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=cXwwqpii900 

Итого по разделу: 9       

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация 
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10.1. Повторение  
основных понятий и 

методов курсов 5 и 6  
классов обобщение, 

систематизация  
знаний 

20 1 1  Вычислять значения 

выражений,  
содержащих  
натуральные, целые, 

положительные и  
отрицательные  
числа,  
обыкновенные и  
десятичные дроби, 

выполнять  
преобразования  
чисел и выражений; 

Выбирать способ  
сравнения чисел,  
вычислений,  
применять свойства 

арифметических  
действий для  
рационализации  
вычислений;  
Решать задачи из  
реальной жизни,  
применять  
математические  
знания для решения 

задач из других  
предметов;  
Решать задачи  
разными способами, 

сравнивать,  
выбирать способы  
решения задачи;  
Осуществлять  
самоконтроль  
выполняемых  
действий и  
самопроверку  
результата  
вычислений; 

;  
Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/ 

Итого по разделу: 20    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
170 9 11  
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«Содержание предмета «Алгебра» 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА"  

Числа и вычисления 

Рациональные числа.  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального числа, 

запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение 

задач из реальной практики на части, на дроби.  

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, запись больших 

чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение 

задач из  реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные зависимости, в том числе 

прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. Представление 

зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых.  

Свойства степени с натуральным показателем.  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. Линейное уравнение с 

одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию 

задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной 

прямой.  Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства 

функций. Линейная функция, еѐ график. График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
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обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- 

но-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 
новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 
частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 
утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 
несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 
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 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 
противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 
оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 
идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 
основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



502 
 
 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения 
или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Алгебра» 7 класс должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приѐмы вычисления значений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную 

в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки 

слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной 

практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, приводить 

примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; за 

писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики линейных функций. Строить 

график функции y = I х I. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации;извлекать и интерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Рациональные числа. 

1.1. Понятие 

рационального числа 

2 0 0  Применять разнообразные способы и приѐмы вычисления значений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби: заменять при 

необходимости десятичную дробь обыкновенной и обыкновенную десятичной, 

приводить выражение к форме, наиболее удобной для вычислений, преобразовывать 

дробные выражения на умножение и деление десятичных дробей к действиям с 

целыми числами; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.2. Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

4 0 0  Применять разнообразные способы и приѐмы вычисления значений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби: заменять при 

необходимости десятичную дробь обыкновенной и обыкновенную десятичной, 

приводить выражение к форме, наиболее удобной для вычислений, преобразовывать 

дробные выражения на умножение и деление десятичных дробей к действиям с 

целыми числами; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.3. Сравнение, 

упорядочивание 

рациональных 

чисел. 

2 0 0  Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при необходимости десятичные 

дроби в обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в частности в бесконечную 

десятичную дробь; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.4. Степень с 

натуральным 

показателем. 

4 0 0  Приводить числовые и буквенные примеры степени с натуральным показателем, 

объясняя значения основания степени и показателя степени, находить значения 

степеней вида an (a 

— любое рациональное число, n — натуральное число); 

Диктант; https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.5. Решение основных 

задач на дроби, 

проценты из реальной 

практики. 

3 0 0  Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) от 

величины и величины по еѐ дроби (проценту), дроби (процента), который составляет 

одна величина от другой; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.6. Признаки делимости, 

разложения на 

множители 

натуральных чисел. 

5 0 0  Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и десятичных дробях; Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

1.7. Реальные зависимости. 1 0 0  Решать практико-ориентированные задачи на дроби, проценты, прямую и обратную 

пропорциональности, пропорции; 

Устный 

опрос; 
https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 
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1.8. Прямая и обратная 

пропорциональнос

ти 

4 1 0  Решать практико-ориентированные задачи на дроби, проценты, прямую и обратную 

пропорциональности, пропорции; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Алгебраические выражения. 
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2
.

1

. 

Буквенные выражения. 1 0 0 
 

Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять еѐ в процессе 

освоения учебного материала; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2

.
2

. 

Переменные. 1 0 0 
 

Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять еѐ в процессе 

освоения учебного материала; 

Тестирование

; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2

.

3

. 

Допустимые 

значения 

переменных. 

1 0 0 
 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; выполнять 

вычисления по формулам; 

Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2

.

4

. 

Формулы. 2 0 0 
 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; выполнять 

вычисления по формулам; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2
.

5

. 

Преобразование 

буквенных 

выражений, 

раскрытие скобок и 

приведение 

подобных 

слагаемых. 

5 0 0 
 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; выполнять 

вычисления по формулам; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2
.

6

. 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем. 

4 1 0 
 

Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять еѐ в процессе 

освоения учебного материала; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2
.

7

. 

Многочлены. 1 0 0 
 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок; 

Устный 
опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2

.

8
. 

Сложение, вычитание, 

умножение 

многочленов. 

3 0 0 
 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 
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2
.

9

. 

Формулы 

сокращѐнного 

умножения. 

4 0 0 
 

Осуществлять разложение многочленов на множители путѐм вынесения за скобки 

общего множителя, применения формулы разности квадратов, формул сокращѐнного 

умножения; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

2.

1
0. 

Разложение 

многочленов на 

множители 

5 1 0 
 

Осуществлять разложение многочленов на множители путѐм вынесения за скобки 

общего множителя, применения формулы разности квадратов, формул сокращѐнного 

умножения; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

Итого по разделу 27 
 

Раздел 3.Уравнения и неравенства. 
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3.1. Уравнение, 

правила 

преобразования 

уравнения, 

равносильность 

уравнений. 

1 0 0 
 

Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему более простого вида; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

3.2. Линейное 

уравнение с одной 

переменной, 

решение линейных 

уравнений. 

3 0 0 
 

Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему более простого вида; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

3.3. Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

4 1 0 
 

Составлять и решать уравнение или систему уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

3.4. Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график. 

2 0 0 
 

Составлять и решать уравнение или систему уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; 

Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

3.5. Система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

5 0 0 
 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

3.6. Решение систем 

уравнений способом 

подстановки и 

способом сложения 

5 1 0 
 

Находить решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными; Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

Итого по разделу: 20 
 

Раздел 4. Координаты и графики. Функции. 

4.1. Координата точки 

на прямой. 

1 0 0 
 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи отрезки, интервалы; записывать их на алгебраическом языке; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 
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4.2. Числовые промежутки. 1 0 0 
 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

несложных зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровых 

лабораторий; 

Устный 
опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4.3. Расстояние между 

двумя точками 

координатной прямой. 

1 0 0 
 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи отрезки, интервалы; записывать их на алгебраическом языке; 

Тестирование

; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4.4. Прямоугольная 

система координат на 

плоскости. 

2 1 0 
 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

несложных зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровых 

лабораторий; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 
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4
.

5

. 

Примеры графиков, 

заданных формула 

ми. 

1 0 0 
 

Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать еѐ свойства в зависимости от 

значений коэффициентов k и b; 

Устный 
опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4
.

6

. 

Чтение графиков 

реальных 

зависимостей. 

1 0 0 
 

Приводить примеры линейных зависимостей в реальных процессах и явлениях; Устный 
опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4

.
7

. 

Понятие функции. 1 0 0 
 

Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4

.

8
. 

График функции. 4 0 0 
 

Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4

.

9

. 

Свойства функций. 3 0 0 
 

Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Устный 

опрос; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4.
1

0. 

Линейная функция. 3 0 0 
 

Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать еѐ свойства в зависимости от 

значений коэффициентов k и b; 

Тестирование
; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4.
1

1. 

Построение 

графика линейной 

функции. 

4 0 0 
 

Использовать цифровые ресурсы для построения графиков функций и изучения их 

свойств; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

4.
1

2. 

График функции y = I х I 2 1 0 
 

Строить графики линейной функции, функции y = I х I; Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 
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Итого по разделу: 24 
 

Раздел 5.Повторение и обобщение. 

5
.

1

. 

Повторение основных 

понятий и методов 

курса 7 класса, 

обобщение знаний 

6 2 0 
 Выбирать, применять оценивать способы сравнения чисел, вычислений, преобразований 

выражений, решения уравнений; 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку результата 

вычислений, преобразований, построений; 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для решения задач 

из других предметов; 

Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы решения задачи; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://infourok.ru/pouroch

nie- plani-algebra-klass-po- 

uchebniku-

yunmakaricheva- 

1178718.html 

Итого по разделу: 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 10 0 
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«Содержание предмета «Геометрия» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ свойства 

и признаки. Прямоугольная трапеция. 

 Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

 Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

 Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических 

принципов в деятельности учѐного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

 овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

 овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
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 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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—  готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей  

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

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

—  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 



516 
 
 

 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
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—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 
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 Самоорганизация:  

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 8 класса должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

—  Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

—  Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

—  Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. 

—   Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для 

решения практических задач. 

—  Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

—  Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

—  Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертѐж и на 

ходить соответствующие длины. 

—  Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

—  Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 

—  Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

—  Применять полученные умения в практических задачах. 

—  Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

—  Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении задач. 
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—  Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Четырѐхугольники  

1.1. Параллелограмм, его признаки и свойства. 3 0 0  ;  
Доказывать и использовать при решении задач признаки и 

свойства параллелограмма; 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=MaweisA7tWU  
https://www.youtube.com/watch? 
v=kfQbwa2iJoI  
https://www.youtube.com/watch? 
v=OUVkhlYS-fE 

1.2. Частные случаи параллелограммов  
(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки 

и свойства. 

3 0 0  ;  
Формулировать определения: параллелограмма;  
прямоугольника;  
ромба;  
квадрата.;  
Доказывать и использовать при решении задач признаки и 

свойства: параллелограмма;  
прямоугольника;  
ромба;  
квадрата.; 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=Ze9OyQzpjJM  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/ 

1.3. Трапеция.  1 0 0  ;  
Формулировать определения: трапеции;  
Доказывать и использовать при решении задач признаки и 

свойства: трапеции; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/ 

1.4. Равнобокая и прямоугольная трапеции. 1 0 0  Формулировать определения: трапеции;  
равнобокой трапеции;  
прямоугольной трапеции;  
Доказывать и использовать при решении задач признаки и 

свойства: трапеции;  
равнобокой трапеции;  
прямоугольной трапеции;; 

Письменный 

контроль; 
Равнобокая и прямоугольная трапеции. 

1.5. Удвоение медианы. 3 1 1  Применять метод удвоения медианы треугольника; ;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа;; 

https://www.youtube.com/watch? 

v=CeCWRqm7siA 
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1.6. Центральная симметрия 1 0 0  Знакомиться с историей развития геометрии; Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/start/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники  
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2.1. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 
2 0 0  ;  

Проводить построения с помощью циркуля и линейки с 

использование теоремы Фалеса и теоремы о  
пропорциональных отрезках.; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2502/start/ 

2.2. Средняя линия треугольника.  2 0 0  ;  
Владеть понятием средней линии треугольника; 

применять их свойства при решении геометрических 

задач.; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=qWHXqGxWF_I  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/ 

2.3. Трапеция, еѐ средняя линия. 2 0 0  ;  
Владеть понятием средней линии трапеции;  
применять их свойства при решении геометрических 

задач.; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch? 

v=3Iq8Vpsfegk 

2.4. Пропорциональные отрезки, построение 

четвѐртого пропорционального отрезка. 
1 0 0  Проводить построения с помощью циркуля и линейки с 

использование теоремы Фалеса и теоремы о  
пропорциональных отрезках, строить четвѐртый  
пропорциональный отрезок; 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=dbF2tYZWChM  
https://www.youtube.com/watch? 
v=nqFPvjFrd70 

2.5.. Свойства центра масс в треугольнике. 1 0 0  Проводить доказательство того, что медианы треугольника 

пересекаются в одной точке, и находить связь с центром 

масс, находить отношение, в котором медианы делятся 

точкой их пере сечения; 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch? 

v=FKz8ldkvBeI 

2.6. Подобные треугольники. 1 0 0  Решать задачи на подобные треугольники с помощью 

самостоятельного построения чертежей и нахождения 

подобных треугольников; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/ 

2.7. Три признака подобия треугольников.  5 1 0  Доказывать три признака подобия треугольников; 

Применять полученные знания при решении  
геометрических и практических задач; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/ 

2.8. Практическое применение 1 0 0  Применять полученные знания при решении 

геометрических и практических задач; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/ 

Итого по разделу: 15  

Раздел 3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных фигур  

3.1. Понятие об общей теории площади. 1 0 0  Овладевать первичными представлениями об общей  
теории площади (меры), формулировать свойства площади, 

выяснять их наглядный смысл; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/ 
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3.2. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 
2 0 0  Выводить формулы площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции из формулы площади 

прямоугольника (квадрата); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/ 

3.3. Отношение площадей треугольников с 

общим основанием или общей высотой. 
1 0 0  Выводить формулы площади выпуклого четырѐхугольника 

через диагонали и угол между ними; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=hGuuFEn9wSA  
https://urok.1sept.ru/articles/636946 
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3.4. Вычисление площадей сложных фигур через 

разбиение на части и достроение. 
1 0 0  Находить площади фигур, изображѐнных на клетчатой 

бумаге, использовать разбиение на части и достроение; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/nahozhdenie-ploshadi-

razlichnyh-figur-putyom-razbieniya- 
dopolneniya-4755287.html 

3.5. Площади фигур на клетчатой бумаге. 1 0 0  Находить площади фигур, изображѐнных на клетчатой 

бумаге, использовать разбиение на части и достроение; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://ege- 
study.ru/ru/ege/materialy/matematika/zadanie-

3-zadachi-na-kletchatoj-bumage-ili- 
koordinatnoj-ploskosti/ 

3.6. Площади подобных фигур. 1 0 0  Находить площади подобных фигур; Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/ 

https://www.youtube.com/watch? 
v=bpNxpWh_ATQ 

3.7. Вычисление площадей.  3 0 0  Вычислять площади различных многоугольных фигур; Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/ 

3.8. Задачи с практическим содержанием.  2 0 1  Решать задачи на площадь с практическим со держанием; Практическая 

работа; 
https://pandia.ru/text/77/192/20949.php 

3.9. Решение задач с помощью метода 

вспомогательной площади 
2 1 0  Разбирать примеры использования вспомогательной 

площади для решения геометрических задач; 
Контрольная 

работа; 
https://www.youtube.com/watch? 

v=RGUvkqvQlOg 

Итого по разделу: 14  

Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии  

4.1. Теорема Пифагора, еѐ доказательство и 

применение. 
3 0 0  Доказывать теорему Пифагора, использовать еѐ в 

практических вычислениях; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/ 

4.2. Обратная тео рема Пифагора. 1 0 0  Доказывать теорему Пифагора, использовать еѐ в 

практических вычислениях; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch? 

v=EM0zT3DjgDQ 

4.3. Определение тригонометрических функций 

острого угла, тригонометрические  
соотношения в прямо угольном  
треугольнике. 

2 0 0  Формулировать определения тригонометрических функций 

острого угла, проверять их корректность; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/ 

4.4. Основное тригонометрическое тождество. 1 0 0  Выводить тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=dw2JaIH-

BO4 
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4.5. Соотношения между сторонами в  
прямоугольных треугольниках с углами в 

45°и 45°; 30° и 60° 

3 1 0  Исследовать соотношения между сторонами в  
прямоугольных треугольниках с углами в 45° и 45°; 30° и 

60°;  
Использовать формулы приведения и основное  
тригонометрическое тождество для нахождения  
соотношений между тригонометрическими функциями 

различных острых углов;  
Применять полученные знания и умения при решении 

практических задач; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 5.  Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружности.  

5.1. Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. 
2 0 0  Формулировать основные определения, связанные с 

углами в круге (вписанный угол, центральный угол); 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start

/ 5.2. Углы между хордами и секущими. 2 0 0  Владеть понятиями вписанного и центрального угла;  
использовать теоремы о вписанных углах;  
углах между хордами (секущими) и угле между  
касательной и хордой при решении геометрических задач.; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch

? v=EjGGPBtl32w 

5.3. Вписанные и описанные четырѐхугольники, 

их признаки и свойства. 
2 0 0  Находить вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, 

вычислять углы с помощью теоремы о вписанных углах, 

теоремы о вписанном четырѐхугольнике, теоремы о 

центральном угле; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/watch

? v=ky8ipi_Llsg 

5.4. Применение этих свойств при решении 

геометрических задач. 
2 0 0  Находить вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, 

вычислять углы с помощью теоремы о вписанных углах, 

теоремы о вписанном четырѐхугольнике, теоремы о 

центральном угле; 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch

? v=ky8ipi_Llsg 

5.5. Взаимное расположение двух окружностей.  2 0 1  Использовать эти свойства и признаки при решении задач; Практическая 

работа; 
https://www.youtube.com/watch

? v=lvSurQkLZiA 

5.6. Касание окружностей. 3 1 0  Использовать эти свойства и признаки при решении задач; Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа; 

https://youclever.org/book/kasatelnye

-kasayushhiesya-okruzhnosti-1/ 

Итого по разделу: 13  

Раздел 6. Повторение, обобщение знаний.  

6.1. Повторение основных понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний. 
4 1 0  Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи 

между различными частями курса; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/17/8/ 

Итого по разделу: 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 3  
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«Содержание предмета «Вероятность и статистика» 7 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 

 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
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компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
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наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); 
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— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7 классе характеризуются 

следующими умениями. 

— Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

— Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) 

и круговые) по массивам значений. 

— Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

— Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

— Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

 

п

/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Представление данных 

1
.

1

. 

Представление данных 

в таблицах. 

1 0 0 06.09.2
022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

 

1

.
2

. 

Практические вычисления 

по табличным данным. 

0.5 0 0 13.09.2

022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/

informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/obzor-

elektronnykh-tablitc-

13530/re-1817d078-ec2c-

425b-b247-0b0b4909f7f6 

1
.

3

. 

Извлечение и 

интерпретация табличных 

данных. 

0.5 0 0 20.09.2
022 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с 

помощью таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных 

(демографические данные, производство промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, общественные и природные явления); 

Устный 
опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/tablitsy-

variantov 

1
.

4

. 

Практическая работа 

«Таблицы». 

1 0 1 27.09.2
022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Практичес

кая работа; 

 

1
.

5

. 

Графическое 

представление данных в 

виде круговых, 

столбиковых 

(столбчатых) диаграмм. 

1 0 0 04.10.2
022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1988/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://foxford.ru/wiki/matematika/tablitsy-variantov
https://foxford.ru/wiki/matematika/tablitsy-variantov
https://foxford.ru/wiki/matematika/tablitsy-variantov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/
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1
.

6

. 

Чтение и 

построение 

диаграмм. 

1 0 0 11.10.2
022 

Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с 

помощью таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных 

(демографические данные, производство промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, общественные и природные явления); 

Письменн

ый 

контроль; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/stolbchatye-i-

krugovye-diagrammy 

1
.

7

. 

Примеры 

демографических 

диаграмм. 

1 0 0 18.10.2
022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Тестирование
; 

 

1
.

8

. 

Практическая работа 

«Диаграммы» 

1 0 1 25.10.2
022 

Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных 

с помощью цифровых ресурсов в ходе практических работ; 

Практичес

кая работа; 

https://www.yaklass.ru/p/

informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/obzor-

elektronnykh-tablitc-

13530/re-1817d078-ec2c-

425b-b247-0b0b4909f7f6 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. Описательная статистика 

2

.

1

. 

Числовые наборы. 1 0 0 08.11.2

022 

Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), 

в том числе среднее арифметическое, медиана; 

Устный 

опрос; 

 

2

.

2

. 

Среднее арифметическое. 1 0 0 15.11.2

022 

Описывать статистические данные с помощью среднего арифметического и 

медианы; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

 

2

.

3

. 

Медиана числового набора. 1 0 1 22.11.2

022 

Решать задачи на выбор способа описания данных в соответствии с природой 

данных и целями исследования; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

практичес

кая 

работа; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/statisticheskieha

rakteristiki https://ui.mob-

edu.ru/ui/index.html#/boo

kshelf/course/3/topic/290

0/lesson/6309?page=1 

https://foxford.ru/wiki/matematika/stolbchatye-i-krugovye-diagrammy
https://foxford.ru/wiki/matematika/stolbchatye-i-krugovye-diagrammy
https://foxford.ru/wiki/matematika/stolbchatye-i-krugovye-diagrammy
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/obzor-elektronnykh-tablitc-13530/re-1817d078-ec2c-425b-b247-0b0b4909f7f6
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskieharakteristiki
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskieharakteristiki
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskieharakteristiki
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
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2
.

4

. 

Устойчивость медианы. 1 0 0 29.11.2
022 

Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), 

в том числе среднее арифметическое, медиана; 

Устный 
опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/mediana-

chislovogo-ryada  

2
.

5

. 

Практическая работа 

«Средние значения». 

1 0 1 06.12.2
022 

Изучать свойства средних, в том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе 

практических работ; 

Практичес

кая работа; 

 

2
.

6

. 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

числового набора. 

1 0 0 13.12.2
022 

Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее значения числового массива, 
размах; 

Диктант;  

2
.

7

. 

Размах. 2 1 0 20.12.2
022 

Решать задачи на выбор способа описания данных в соответствии с природой 

данных и целями исследования; 

Контроль

ная 

работа; 

https://ui.mob-

edu.ru/ui/index.html#/boo

kshelf/course/3/topic/290

0/lesson/6309?page=1 

того по разделу 8 
      

Раздел 3. Случайная изменчивость 
   

3
.

1

. 

Случайная 

изменчивость 

(примеры). 

1 0 0 27.12.2
022 

Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, 

гистограмма; 

Письменн

ый 

контроль; 

http://www.myshared.ru/s

lide/172945/ 

3
.

2

. 

Частота значений в 

массиве данных. 

1 0 0 10.01.2
023 

Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, 

гистограмма; 

Диктант;  

3
.

3

. 

Группировка. 1 0 0 17.01.2
023 

Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, 

гистограмма; 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1556/start/ 

3
.

4

. 

Гистограммы. 1 0 0 24.01.2
023 

Строить и анализировать гистограммы, подбирать подходящий шаг группировки; Устный 
опрос; 

https://obrazovaka.ru/mat

ematika/stolbchataya-

diagramma-primery-6-

klass.html 

https://foxford.ru/wiki/matematika/mediana-chislovogo-ryada
https://foxford.ru/wiki/matematika/mediana-chislovogo-ryada
https://foxford.ru/wiki/matematika/mediana-chislovogo-ryada
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6309?page=1
http://www.myshared.ru/slide/172945/
http://www.myshared.ru/slide/172945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/
https://obrazovaka.ru/matematika/stolbchataya-diagramma-primery-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/matematika/stolbchataya-diagramma-primery-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/matematika/stolbchataya-diagramma-primery-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/matematika/stolbchataya-diagramma-primery-6-klass.html
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3
.

5

. 

Практическая работа 

«Случайная изменчивость» 

2 0 1 31.01.2
023 

Осваивать графические представления разных видов случайной изменчивости, в 

том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы; 

Практичес

кая работа; 

 

Итого по разделу: 6 
 

Раздел 4. Введение в теорию графов 

4
.

1

. 

Граф, вершина, ребро. 0.5 0 0 07.02.2
023 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность 

вершины), цепь и цикл; 

Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/

informatika/11-

klass/grafy-i-algoritmy-

na-grafakh-

40408/sposoby-

predstavleniia-grafov-

37023/re-ce12c4a0-6196-

442f-a2ca-0bc0842b54f1 

4

.

2

. 

Представление 

задачи с помощью 

графа. 

0.5 0 0 14.02.2

023 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность 

вершины), цепь и цикл; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://kopilkaurokov.ru/i

nformatika/presentacii/rie

shieniie-zadach-s-

pomoshch-iu-ghrafa 

4

.

3

. 

Степень 

(валентность) 

вершины. 

0.5 0 0 21.02.2

023 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность 

вершины), цепь и цикл; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://www.yaklass.ru/p/

informatika/11-

klass/grafy-i-algoritmy-

na-grafakh-

40408/sposoby-

predstavleniia-grafov-

37023/re-ce12c4a0-6196-

442f-a2ca-0bc0842b54f1 

4

.
4

. 

Число рѐбер и 

суммарная степень 

вершин. 

0.5 0 0 28.02.2

023 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность 

вершины), цепь и цикл; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочн

ого 

листа»; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/grafy 

4

.

5

. 

Цепь и цикл. 0.5 0 0 07.03.2

023 

Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный 

граф; 

Устный 

опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/derevya  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-ghrafa
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-ghrafa
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-ghrafa
https://kopilkaurokov.ru/informatika/presentacii/rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-ghrafa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://foxford.ru/wiki/matematika/derevya
https://foxford.ru/wiki/matematika/derevya
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4
.

6

. 

Путь в графе. 0.5 0 0 14.03.2
023 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность 

вершины), цепь и цикл; 

Устный 
опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/grafy 

4
.

7

. 

Представление о 

связности графа. 

0.2 0 0 21.03.2
023 

Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории 

вероятностей, других предметов с помощью графов (карты, схемы, 

электрические цепи, функциональные соответствия) на примерах; 

Тестирование
; 

https://www.yaklass.ru/p/

informatika/11-

klass/grafy-i-algoritmy-

na-grafakh-

40408/sposoby-

predstavleniia-grafov-

37023/re-ce12c4a0-6196-

442f-a2ca-0bc0842b54f1 

4

.

8

. 

Обход графа (эйлеров путь). 0.4 0 0 04.04.2

023 

Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный 

граф; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/eylerovy-grafy 

4

.

9

. 

Представление об 

ориентированных 

графах. 

0.4 0 0 11.04.2

023 

Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный 

граф; 

Тестирование

; 

https://foxford.ru/wiki/inf

ormatika/grafy-osnovnye-

terminy 

Итого по разделу: 4 
      

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события 

5

.

1

. 

Случайный опыт и 

случайное событие. 

1 0 0 18.04.2

023 

Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное и 

практически достоверное событие; 

Устный 

опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/sluchaynyy-

opyt-i-sluchaynoye-

sobytiye https://ui.mob-

edu.ru/ui/index.html#/boo

kshelf/course/3/topic/290

0/lesson/6306?page=1 

5
.

2

. 

Вероятность и 

частота события. 

0.5 0 0 25.04.2
023 

Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспериментах, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы.; 

Устный 
опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/veroyatnost-

sluchaynogo-sobytiya 

https://ui.mob-

edu.ru/ui/index.html#/boo

kshelf/course/3/topic/290

0/lesson/6307 

5

.
3

. 

Роль маловероятных и 

практически достоверных 

событий в природе и в 

обществе. 

0.5 0 0 02.05.2

023 

Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспериментах, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы.; 

Тестирование

; 

 

https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://foxford.ru/wiki/matematika/grafy
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/grafy-i-algoritmy-na-grafakh-40408/sposoby-predstavleniia-grafov-37023/re-ce12c4a0-6196-442f-a2ca-0bc0842b54f1
https://foxford.ru/wiki/matematika/eylerovy-grafy
https://foxford.ru/wiki/matematika/eylerovy-grafy
https://foxford.ru/wiki/informatika/grafy-osnovnye-terminy
https://foxford.ru/wiki/informatika/grafy-osnovnye-terminy
https://foxford.ru/wiki/informatika/grafy-osnovnye-terminy
https://foxford.ru/wiki/matematika/sluchaynyy-opyt-i-sluchaynoye-sobytiye
https://foxford.ru/wiki/matematika/sluchaynyy-opyt-i-sluchaynoye-sobytiye
https://foxford.ru/wiki/matematika/sluchaynyy-opyt-i-sluchaynoye-sobytiye
https://foxford.ru/wiki/matematika/sluchaynyy-opyt-i-sluchaynoye-sobytiye
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6306?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6306?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6306?page=1
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6306?page=1
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6307
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6307
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6307
https://ui.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/3/topic/2900/lesson/6307
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5
.

4

. 

Монета и игральная кость 

в теории вероятностей. 

1 1 0 09.05.2
023 

Изучать роль классических вероятностных моделей (монета, игральная кость) в 

теории вероятностей; 

Контроль

ная 

работа; 

 

5
.

5

. 

Практическая работа 

«Частота выпадения орла» 

1 0 1 16.05.2
023 

Изучать роль классических вероятностных моделей (монета, игральная кость) в 

теории вероятностей; 

Практичес

кая работа; 

 

Итого по разделу: 4 
      

Раздел 6. Обобщение, контроль 
   

6
.

1

. 

Представление данных. 1 0 0 23.05.2
023 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных 

характеристик; 

Устный 
опрос; 

https://ppt-

online.org/292731 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/statisticheskiye-

dannyye 

6
.

2

. 

Описательная статистика. 1 0 0 24.05.2
023 

Обсуждать примеры случайных событий, мало вероятных и практически 

достоверных случайных событий, их роли в природе и жизни чело века; 

Устный 
опрос; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/graficheskoye-

predstavleniye-

statisticheskoy-

informatsii 

6
.

3

. 

Вероятность 

случайного события. 

3 1 0 30.05.2
023 

Обсуждать примеры случайных событий, мало вероятных и практически 

достоверных случайных событий, их роли в природе и жизни чело века; 

Контроль

ная 

работа; 

https://foxford.ru/wiki/ma

tematika/veroyatnost-

sluchaynogo-sobytiya  

Итого по разделу: 5 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 6 
 

https://ppt-online.org/292731
https://ppt-online.org/292731
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskiye-dannyye
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskiye-dannyye
https://foxford.ru/wiki/matematika/statisticheskiye-dannyye
https://foxford.ru/wiki/matematika/graficheskoye-predstavleniye-statisticheskoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/matematika/graficheskoye-predstavleniye-statisticheskoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/matematika/graficheskoye-predstavleniye-statisticheskoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/matematika/graficheskoye-predstavleniye-statisticheskoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/matematika/graficheskoye-predstavleniye-statisticheskoy-informatsii
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
https://foxford.ru/wiki/matematika/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya
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«Содержание предмета «Вероятность и статистика» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства 

операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 

Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания.  

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

 Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с по мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных  

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются:  

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
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 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

—  готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 
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компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

—  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 
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наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 



547 
 
 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 8 классе характеризуются 

следующими умениями. 

—  Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

—  Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

—  Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

—  Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

—  Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

—  Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; применять свойства 

множеств. 

—  Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Повторение курса 7 класса 

1.1. Представление данных. 0.5 0 0  Повторять изученное и  
выстраивать систему знаний; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=HZlgLY1FRqs 

1.2. Описательная статистика. 0.5 0 0  Решать задачи на  
представление и описание  
данных с помощью изученных 

характеристик; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=RFyHRkB21Fo 

1.3. Случайная изменчивость. 0.5 0 0  Решать задачи на  
представление  
группированных данных и 

описание случайной  
изменчивости; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=ifm9vlMX-8Q 

1.4. Средние числового 

набора. 
0.5 0 0  Решать задачи на определение 

частоты случайных событий, 

обсуждение примеров  
случайных событий,  
маловероятных и практически 

достоверных случайных  
событий, их роли в природе и 

жизни человека; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=AYsUnfI9S0s&feature=emb_logo 

1.5. Случайные события. 0.5 0 0  Решать задачи на определение 

частоты случайных событий, 

обсуждение примеров  
случайных событий,  
маловероятных и практически 

достоверных случайных  
событий, их роли в природе и 

жизни человека; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=Fz1w3F7-4Po&feature=emb_logo 
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1.6. Вероятности и частоты. 0.5 0 0  Решать задачи на определение 

частоты случайных событий, 

обсуждение примеров  
случайных событий,  
маловероятных и практически 

достоверных случайных  
событий, их роли в природе и 

жизни человека; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=_RRRG1h_lfs&feature=emb_logo 
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1.7. Классические модели  
теории вероятностей:  
монета и игральная кость 

1 0 0  Решать задачи на определение 

частоты случайных событий, 

обсуждение примеров  
случайных событий,  
маловероятных и практически 

достоверных случайных  
событий, их роли в природе и 

жизни человека; 

Тестирование; https://www.youtube.com/watch?v=EtneNr1x4G8&feature=emb_logo 

https://epmat.ru/modul-algebra/urok-4-statistika-veroyatnosti/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Описательная статистика. Рассеивание данных 

2.1. Отклонения.  1 0 0  Осваивать понятия: дисперсия и 

стандартное отклонение,  
использовать эти  
характеристики для описания 

рассеивания данных; 

Устный опрос; https://pandia.ru/text/81/173/77883.php 

2.2. Дисперсия числового 

набора. 
0.5 0 0  Осваивать понятия: дисперсия и 

стандартное отклонение,  
использовать эти  
характеристики для описания 

рассеивания данных; 

Устный опрос; Дисперсия числового набора. 

2.3. Стандартное отклонение 

числового набора. 
0.5 0 0  Осваивать понятия: дисперсия и 

стандартное отклонение,  
использовать эти  
характеристики для описания 

рассеивания данных; 

Устный опрос; https://ansevik.ru/algebra-8/47.html 

2.4. Диаграммы рассеивания 2 1 0  Выдвигать гипотезы об  
отсутствии или наличии связи 

по диаграммам рассеивания; 

Строить диаграммы  
рассеивания по имеющимся 

данным, в том числе с  
помощью компьютера; 

Контрольная 

работа; 
https://www.youtube.com/watch?v=YkZ2-Aolu3M 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Множества 

3.1. Множество,  
подмножество. 

1 0 0  Осваивать понятия:  
множество, элемент  
множества, подмножество; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://reshator.com/sprav/algebra/8-klass/mnozhestvo-i-ego-elementy-podmnozhestva/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ss2rg0D2mYw&feature=emb_logo 
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3.2. Операции над  
множествами:  
объединение,  
пересечение, дополнение. 

1 0 0  Выполнять операции над  
множествами: объединение, 

пересечение, дополнение; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=S0RXqePF9II 
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3.3. Свойства операций над 

множествами:  
переместительное,  
сочетательное,  
распределительное,  
включения. 

1 0 0  Использовать свойства: 

переместительное,  
сочетательное,  
распределительное,  
включения; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=x_PpiF3WDSQ 

3.4. Графическое  
представление множеств. 

1 0 0  Использовать графическое  
представление множеств при 

описании реальных процессов и 

явлений, при решении задач из 

других учебных предметов и 

курсов; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=wBz_Q-x45Xc 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. Вероятность случайного события 

4.1. Элементарные события. 0.5 0 0  Осваивать понятия:  
элементарное событие, 

случайное событие как 

совокупность  
благоприятствующих 

элементарных событий, 

равновозможные  
элементарные события; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=UGGprnUL_KA&feature=emb_logo 

4.2. Случайные события. 0.5 0 0  Решать задачи на вычисление 

вероятностей событий по  
вероятностям элементарных 

событий случайного опыта; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=eDyrxVmwW_U&feature=emb_logo 

4.3. Благоприятствующие 

элементарные события. 
0.5 0 0  Осваивать понятия:  

элементарное событие, 

случайное событие как 

совокупность  
благоприятствующих 

элементарных событий, 

равновозможные  
элементарные события; 

Устный опрос; https://урок.рф/library/blagopriyatstvuyushie_elementarnie_sobitiya_200415.html 

4.4. Вероятности событий. 0.5 0 0  Решать задачи на вычисление 

вероятностей событий по  
вероятностям элементарных 

событий случайного опыта; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=8ViFExeHNto 
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4.5. Опыты с  
равновозможными 

элементарными  
событиями. 

1 0 1  Проводить и изучать опыты с 

равновозможными  
элементарными событиями (с 

использованием монет,  
игральных костей, других  
моделей) в ходе практической 

работы; 

Практическая 

работа; 
https://infourok.ru/material.html?mid=77393 
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4.6. Случайный выбор. 1 0 0  Решать задачи на вычисление 

вероятностей событий в  
опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в 

том числе с помощью  
компьютера; 

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/23/veroyatnost-sluchaynogo-sobytiya 

4.7. Практическая 

работа«Опыты с  
равновозможными  
элементарными  
событиями» 

2 1 1  Проводить и изучать опыты с 

равновозможными  
элементарными событиями (с 

использованием монет,  
игральных костей, других  
моделей) в ходе практической 

работы; 

;  
Практическая 

работа;  
Контрольная 

работа; 

https://infourok.ru/material.html?mid=77393 

Итого по разделу: 6       

Раздел 5. Введение в теорию графов 

5.1. Дерево.  1 0 0  Осваивать понятия: дерево как 

граф без цикла, висячая  
вершина (лист), ветвь дерева, 

путь в дереве, диаметр дерева; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_teorii_veroyatnostey_derevo_veroyatnostey-463103.htm 

5.2. Свойства дерева:  
единственность пути,  
существование висячей 

вершины, связь между  
числом вершин и числом 

рѐбер. 

1 0 0  Изучать свойства дерева:  
существование висячей  
вершины, единственность  
пути между двумя вершинами, 

связь между числом вершин и 

числом рѐбер; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=NBsnFyT886o 

5.3. Правило умножения. 2 0 0  Решать задачи на поиск и  
перечисление путей в дереве, 

определение числа вершин  
или рѐбер в дереве, обход  
бинарного дерева, в том числе с 

применением правила  
умножения; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg 

Итого по разделу: 4       

Раздел 6. Случайные события 

6.1. Противоположное 

событие. 
1 0 0  ;  

Осваивать понятия: взаимно 

противоположные события; ; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=N-1GjrAdIOU 
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6.2. Диаграмма Эйлера.  0.5 0 0  ;  
Осваивать понятия: взаимно 

противоположные события; 

операции над событиями;  
объединение и пересечение 

событий;  
диаграмма Эйлера (Эйлера—

Венна); 

Устный опрос; https://www.resolventa.ru/index.php/operatsii-nad-sobytiyami 
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6.3. Объединение и  
пересечение событий. 

1 0 0  Изучать теоремы о  
вероятности объединения двух 

событий (формулы сложения 

вероятностей);  
совместные и несовместные 

события;; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=S0RXqePF9II 

6.4. Несовместные события. 1 0 0  Изучать теоремы о  
вероятности объединения двух 

событий (формулы сложения 

вероятностей); 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=xFUFvTeFJ80 

6.5. Формула сложения 

вероятностей. 
1 0 0  Решать задачи, в том числе  

текстовые задачи на  
определение вероятностей  
объединения и пересечения 

событий с помощью числовой 

прямой, диаграмм Эйлера,  
формулы сложения  
вероятностей; 

Письменный 

контроль; 
https://www.youtube.com/watch?v=cNgBijq1_N0 

6.6. Правило умножения 

вероятностей. 
1 0 0  Осваивать понятия: правило 

умножения вероятностей,  
условная вероятность,  
независимые события дерево 

случайного опыта; 

Устный опрос; https://www.youtube.com/watch?v=cNgBijq1_N0 

6.7. Условная вероятность. 1 0 0  Изучать свойства  
(определения) независимых 

событий; 

Тестирование; https://www.youtube.com/watch?v=2A7tgCQEkfo 

6.8. Независимые события. 1 0 0  Решать задачи на определение 

и использование независимых 

событий; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://www.youtube.com/watch?v=UKzMFJkvSVk 

6.9. Представление  
случайного эксперимента в 

виде дерева. 

0.5 0 0  Решать задачи на поиск  
вероятностей, в том числе 

условных, с использованием 

дерева случайного опыта; 

Устный опрос; https://урок.рф/library/masterklass_masterklass_reshenie_zadach_s_pomosh
_191248.html 

Итого по разделу:  8       

Раздел 7. Обобщение, контроль 

7.1. Представление данных. 0.5 0 0  Повторять изученное и  
выстраивать систему знаний; 

Решать задачи на  
представление и описание  
данных с помощью изученных 

характеристик; 

Устный опрос; https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339256/mod_resource/content/2/Лекция%
20%20%201.pdf 

7.2. Описательная статистика. 0.5 0 0  Решать задачи на  
представление и описание  
данных с помощью изученных 

характеристик; 

Устный опрос; https://urok.1sept.ru/articles/620905 
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«Содержание предмета «География» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Географическое пространство России  

 Тема 1. История формирования и освоения территории России  

 История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ 

в. Воссоединение Крыма с Россией. 

 Практическая работа  

 1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и  

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

 Тема 3. Время на территории России  

 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа  

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

 Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

 Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и  

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север 

России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

 Практическая работа  

 1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 Раздел 2. Природа России  

 Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

 Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального  

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

 Практическая работа  

 1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 
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 Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

 Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 
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таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

 Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их  

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы  

1. Объяснение  распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и  

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы  

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны. 

 3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

 Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

 Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы  

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
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 2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 
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их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 

территории России. 

 Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России. 

Практические работы  

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников  

информации. 

 Раздел 3. Население России  

 Тема 1. Численность населения России  

 Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

 Практическая работа  

 1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

 Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России  

 Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,  

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и 

сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 
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 Тема 3. Народы и религии России  

 Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 
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России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

 Практическая работа  

 1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

 Тема 4. Половой и возрастной состав населения России  

 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

 Практическая работа  

 1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

 Тема 5. Человеческий капитал России  

 Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости 

населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие 

его. ИЧР и его географические различия. 

 Практическая работа  

 1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения 

населения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к  

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
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занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе:  

 Овладению универсальными познавательными действиями:  

 Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учѐтом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 
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—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
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—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—  оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—  Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 
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проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

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

приобретѐнному опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—  Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

—  находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учѐных и путешественников в освоение страны; 

—  характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

—  различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 



572 
 
 

—  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

—  оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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—  использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

—  оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

—  проводить классификацию природных ресурсов; 

—  распознавать типы природопользования; 

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

—  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—  называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

—  объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

—  применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—  различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

—  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

—  проводить классификацию типов климата и почв России; 
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—  распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

—  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной 
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границы распространения многолетней мерзлоты; 

—  приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—  приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

—  приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

—  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

—  сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

—  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

—  проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

—  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

—  применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения»,«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посѐлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая  

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1. История формирования и  
освоения территории России 

2 0 1 02.09.2022 

06.09.2022 
Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

Находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие определить вклад российских учѐных и путешественников в освоение 

территории России;  
Анализировать географическую информацию, представленную в картографической форме и 

систематизировать еѐ в таблице (при выполнении практической работы № 1); 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

1.2. Географическое положение и 

границы России 
4 1 0 09.09.2022 

20.09.2022 
;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крайние точки и элементы 

береговой линии России;  
Оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
Сравнивать по картам географическое положение России с географическим положением 

других государств;  
Различать понятия «государственная территория», «исключительная экономическая 

зона»,«континентальный шельф России»;  
Различать макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская 

часть); их границы и состав;  
Называть пограничные с Россией страны;  
Использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России для решения практико-ориентированных задач;  
Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  
характеризовать географическое положение России; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

1.3. Время на территории России 2 0 1 23.09.2022 

27.09.2022 
Использовать знания о поясном и зональном времени в том числе для решения практико-

ориентированных задач (при выполнении практической работы № 1);  
Самостоятельно составлять алгоритм решения расчѐтных географических задач;  
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения о комфортности зонального времени 

своего края, целесообразности введения режимов летнего и зимнего времени;  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 
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1.4. Административно  
территориальное устройство 

России. Районирование  
территории 

3 1 1 30.09.2022 

07.10.2022 
;  
Различать федеральные округа, макрорегионы, крупные географические районы (в том числе 

при выполнении практической работы № 1);  
Приводить примеры субъектов Российской Федерации разных типов;  
Сравнивать различные виды районирования своего региона;  
Самостоятельно выбирать источники информации и находить в них информацию о различных 

видах районирования своего региона;  
Предлагать возможные основания для классификации субъектов Российской Федерации; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

Итого по разделу 11  
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Раздел 2.Природа России 

2.1. Природные условия и ресурсы 

России 
4 0 1 10.10.2022 

21.10.2022 
Различать понятия «природные условия» и «природные ресурсы»;  
Проводить классификацию природных ресурсов России;  
Распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  
Оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны;  
Приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны;  
Распознавать типы природопользования;  
Приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  
Решения учебных задач (при выполнении практической работы № 1);  
Оценивать долю России в запасах основных видов природных ресурсов;  
Находить, извлекать и использовать информацию из различных источников для сравнения, 

классификации природных ресурсов, определения видов природопользования; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

2.2. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 
8 0 2 25.10.2022 

18.11.2022 
Определять по картам возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

тектонические структуры, месторождения основных групп полезных ископаемых;  
Использовать геохронологическую таблицу для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач;  
Выявлять зависимости между тектоническим строением рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых на основе анализа карт;  
Объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма;  
Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
Характеризовать влияние древних оледенений на рельеф страны;  
Приводить примеры ледниковых форм рельефа и примеры территорий, на которых они 

распространены;  
Объяснять закономерности распространения опасных геологических природных явлений на 

территории страны (при выполнении практической работы № 1);  
Приводить примеры антропогенных форм рельефа;  
Приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
Находить в различных источниках и использовать информацию, необходимую для объяснения 

особенностей рельефа своего края (при выполнении практической работы № 2);  
Выдвигать гипотезы объяснения особенностей рельефа своего края (при выполнении  
практической работы № 2); 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 
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2.3. Климат и климатические условия 7 0 3 22.11.2022 

13.12.2022 
Использовать знания об основных факторах, определяющих климат России для объяснения 

особенностей климата отдельных регионов и своего края;  
Применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

Различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
Описывать особенности погоды территории по карте погоды (в том числе при выполнении 

практической работы № 1);  
Использовать знания о погоде и климате для составления простейшего прогноза погоды (в том 

числе при выполнении практической работы № 1);  
Объяснять различия в количестве суммарной солнечной радиации в различных регионах 

страны (при выполнении практической работы № 2);  
Использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  
Классифицировать типы климата на территории России;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте границы климатических поясов и 

областей на территории России;  
Объяснять особенности распространения опасных метеорологических природных явлений на 

территории страны;  
Приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
Давать сравнительную оценку степени благоприятности климата для жизни и хозяйственной 

деятельности населения на территории своего края (при выполнении практической работы №3);  
Формулировать и аргументировать свою точку зрения относительно причин, наблюдаемых на 

территории России изменений климата;  
Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту;  
Оценивать соответствие результата цели;  
Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

2.4. Моря России. Внутренние воды и 

водные ресурсы 
6 1 2 16.12.2022 

30.12.2022 
Описывать местоположение морей, омывающих территорию России, сравнивать свойства вод 

ПК морей;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные реки и озѐра России, 

области современного оледенения, области распространения болот и многолетней мерзлоты; 

Объяснять особенности режима и характера течения крупных "рек страны и своего края; 

сравнивать реки по заданным показателям (при выполнении "практической работы № 1); 

Сравнивать обеспеченность водными ресурсами крупных регионов;  
Объяснять особенности распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны (при выполнении практической работы № 2);  
Предлагать конкретные меры по улучшению обеспеченности своего края водными ресурсами, 

защиты их от загрязнения;  
Самостоятельно осуществлять поиск информации по вопросам рационального использования 

водных ресурсов; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 
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2.5. Природнохозяйственные зоны 15 1 2 10.01.2023 

28.02.2023 
;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте природно-хозяйственные зоны; 

Сспользовать понятие «коэффициент увлажнения» для объяснения особенностей  
растительного и животного мира и почв природных зон;  
Классифицировать основные типы почв России с использованием самостоятельно  
предложенных оснований;  
Использовать знания об особенностях климата и почв природно-хозяйственных зон для 

объяснения особенностей хозяйственной деятельности населения на их территории;  
Характеризовать богатство растительного и животного мира России, ареалы распространения 

типичных и редких видов растений и животных;  
Давать сравнительную оценку климатических, водных, почвенных и биологических ресурсов 

природно-хозяйственных зон;  
Объяснять различия в структуре высотной поясности в горных системах России (при 

выполнении практической работы № 1);  
Характеризовать специфику экологических проблем различных природно-хозяйственных зон; 

Приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на  
территории страны; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

Итого по разделу: 40  

Раздел 3.Население России 

3.1. Численность населения России 3 1 1 03.03.2023 

10.03.2023 
;  
Применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения» для решения 

учебных и практических задач;  
Определять и сравнивать по статистическим данным коэффициенты естественного прироста, 

рождаемости, смертности населения, миграционного и общего прироста населения в 

различных частях страны (при выполнении практической работы № 1);  
Сравнивать показатели воспроизводства населения России с показателями воспроизводства 

населения других стран мира;  
Различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и еѐ отдельных регионов (естественное движение населения, рождаемость, 

смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост);  
Строить логические рассуждения и обобщения при анализе карт и диаграмм;  
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем;  
Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России;  
Находить и извлекать из различных источников информацию для определения изменения 

численности населения России в XX- XXI вв;  
Задавать вопросы по существу при обсуждении демографической ситуации в своѐм регионе, 

общероссийских мер по улучшению демографической ситуации в стране;  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников обсуждения, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  
Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту;  
Оценивать соответствие результата цели; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 
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3.2. Территориальные особенности 

размещения населения России 
3 0 0 14.03.2023 

21.03.2023 
Применять понятия «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 
«урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок городского типа» для решения учебных и 

практических задач;  
Различать и сравнивать территории по плотности населения (густои слабозаселѐнные 

территории);  
Использовать знания о городском и сельском населении для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни;  
Объяснять особенности размещения населения России и еѐ отдельных регионов на основе 

анализа факторов, определяющих особенности размещения населения по территории страны; 

Проводить классификацию населѐнных пунктов России по заданным основаниям:  
численности населения, функциональным особенностям;  
Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию (карты атласа);  
Оценивать надѐжность географической информации по критериям, сформулированным 

самостоятельно; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

3.3. Народы и религии России 2 0 1 31.03.2023 

04.04.2023 
Показывать на карте основные ареалы распространения мировых религий на территории 

Российской Федерации;  
Сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по религиозному составу; 

Использовать знания об этническом составе населения для выполнения различных 

познавательных задач;  
Анализировать и систематизировать статистическую информацию (статистические данные, 

текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных) (при выполнении 

практической работы № 1); 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

3.4. Половой и возрастной состав 

населения России 
2 1 1 07.04.2023 

11.04.2023 
;  
Использовать знания о половозрастной структуре населения для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни: объяснять различия половозрастного 

состава населения отдельных регионов России;  
Применять понятия «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни» для решения учебных и практических задач (в том числе при 

выполнении практической работы № 1);  
Прогнозировать дальнейшее развитие возрастной структуры населения России;  
Анализировать информацию (статистические данные) (при выполнении практической работы№ 

1);  
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по существующему различию в 

показателе средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

3.5. Человеческий капитал 4 1 1 29.04.2023 

26.05.2023 
Применять понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и 

практических задач;  
Классифицировать территории по особенностям естественного и механического движения 

населения (при выполнении практической работы № 1);  
Анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России»;  
Сравнивать по статистическим данным долю трудоспособного населения в общей  
численности населения России и в других странах мира; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа; 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru 

https://urok.1c.ru 

Итого по разделу: 11  
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Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 7 17  
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«Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык 

и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуры народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даѐт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и 

его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, еѐ роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 
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Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 
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трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей 

в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 
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Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно- 

нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

2. Гражданское воспитание 
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 
Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
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сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / 

моделирование); 

— смысловое чтение; 

— развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
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3. Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

— умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

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



592 
 
 

познавательной деятельности (целеполагание); 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование); 

— 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(контроль и коррекция); 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (оценка); 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

— Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 

религий для формирования личности гражданина России; 

— иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-

нравственному единству страны; 

— понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

— Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

— знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 
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народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

— понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

— Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 
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— иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

— понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

— обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

— Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов России; 

— знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

— понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

— иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

— Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

— осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

— Иметь представление об артефактах культуры; 

— иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

— понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

— понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

— Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

— знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 
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«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

— понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

— осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

— знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

они связаны. 
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Тема 8. Культура и религия 

— Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества 

и основные социально-культурные функции; 

— осознавать связь религии и морали; 
 

— понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

— уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

— Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 

— иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

— понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

— приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным 

и профессиональным ростом человека; 

— понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

— Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях; 

— выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

— обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

— Знать и понимать смысл термина «семья»; 

— иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

— осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 
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— уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями 

её существования; 

— понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

— осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 
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роль; 

— понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

— Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

— осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

— понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

— обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

— Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

— знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

— уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

— осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно- нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

— Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 

— уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

— знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

— понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

— Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

— понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

— осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-
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экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

— характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

— Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 
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истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

— выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

— обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

— Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

— уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека 

и культуры; 

— понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

— знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

— Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

— осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

— обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

— доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

— знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

— Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

— обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 
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— Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

— иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

— осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать 
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о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения 

истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

— Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

— рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

— обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

— Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

— понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

— знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

— Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

— осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

— Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

— называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

— уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

— понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

— демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 
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в России; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 
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— Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

— устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

— различать основные типы праздников; 

— уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

— анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

— понимать основной смысл семейных праздников: 

— определять нравственный смысл праздников народов России; 

— осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, 

как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

— Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

— понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

— осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; 

— осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно- нравственными ценностями народов России; 

— устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

— иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

— Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать 

об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

— обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

— знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты Тема 28. Изобразительное искусство народов России 
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— Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

— уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 
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— обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла изобразительного искусства; 

— знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

— Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 

— понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

— воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

— знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

— оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

— Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

— уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

— уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

— Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

— понимать, что такое культурная карта народов России; 

— описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

— Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

— понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 
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требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

1 0 0 
 

формировать представление об особенностях курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; вести 

самостоятельную работу с учебником; 

Устный 

опрос; 

http://www.culturemap.ru/ 

1.2. Наш дом — Россия 1 0 0 
 

слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; 

формировать представление о необходимости и важности межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества, взаимодействия; 

Устный 

опрос; 

http://www.culturemap.ru/ 

1.3. Язык и история 1 0 0 
 

формировать представления о языке как носителе духовно-нравственных смыслов 

культуры; 

понимать особенности коммуникативной роли языка; 

слушать и анализировать выступления одноклассников, отбирать и сравнивать 

учебный материал по нескольким источникам; 

Устный 

опрос; 

http://www.culturemap.ru/ 

1.4. Русский язык — язык общения и 

язык возможностей 

1 0 1 
 

формировать представление о русском языке как языке межнационального 

общения; 

слушать объяснения учителя, стараясь выделить главное; 

объяснять наблюдаемые в практике изучения языка явления; 

Устный 

опрос; 

http://www.culturemap.ru/ 

1.5. Истоки родной культуры 1 0 0 
 

формировать представление о том, что такое культура, об общих чертах в культуре 

разных народов; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; 

выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

Устный 

опрос; 

http://www.artprojekt.ru 

1.6. Материальная культура 1 0 0 
 

формировать представление о традиционных укладах жизни разных народов; 

слушать и анализировать выступления одноклассников; 

работать с учебником, анализировать проблемные ситуации; 

Устный 

опрос; 

http://www.culture.ru 

1.7. Духовная культура 1 0 0 
 

формировать представление о духовной культуре разных народов; 

понимать взаимосвязь между проявлениями материальной и духовной культуры; 

выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

учиться работать с текстом и зри тельным рядом учебника; 

Устный 

опрос; 

http://ww.or.ru/ 

1.8. Культура и религия 1 0 0 
 

формировать представление о понятии «религия», понимать и уметь объяснять, в 

чѐм заключается связь культуры и религии; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной литературой по теме; 

Устный 

опрос; 

http://www.religio.ru/ 

http://www.culturemap.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.culture.ru/
http://ww.or.ru/
http://www.religio.ru/
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1.9. Культура и образование 1 0 0 
 

понимать смысл понятия «образование», уметь объяснять важность и 

необходимость образования для общества; 

слушать объяснения учителя, отбирать и сравнивать учебные материалы по теме; 

Устный 

опрос; 

http://www.culture.ru 

1.10. Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

2 0 1 
 

отбирать материал по нескольким источникам, готовить доклады, работать с 

научно-популярной литературой; 

слушать выступления одноклассников; 

Практическая 

работа; 

www.gmir.ru 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

http://www.culture.ru/
http://www.gmir.ru/
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2.1. Семья — хранитель духовных 

ценностей 

1 0 0  понимать, что такое семья, формировать представление о взаимосвязях между 

типом культуры и особенностями семейного уклада у разных народов; понимать 

значение термина «поколение»; 

слушать объяснения учителя, решать проблемные задачи; 

Устный 

опрос; 

 

2.2. Родина начинается с семьи 1 0 0  понимать и объяснять, как и почему история каждой семьи тесно связана с историей 

страны, народа; 

слушать объяснения учителя, разграничивать понятия по теме, систематизировать 

учебный материал; 

Устный 

опрос; 

 

2.3. Традиции семейного воспитания в 

России 

1 0 0  понимать и объяснять, что такое традиция, уметь рассказывать о традициях своей 

семьи, семейных традициях своего народа и других народов России; 

уметь объяснять и разграничивать основные понятия по теме; 

просматривать и анализировать учебные фильмы, работать с раздаточным 

материалом; 

Устный 

опрос; 

 

2.4. Образ семьи в культуре народов 

России 

1 0 0  знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных ценностях; знать 

и понимать морально-нравственное значение семьи; 

работать с научно-популярной литературой, просматривать и анализировать 

учебные фильмы, систематизировать учебный материал; 

Устный 

опрос; 

http://www.rusnations.ru 

2.5. Труд в истории семьи 1 1 0  понимать, что такое «семейный труд», сознавать и характеризовать важного общего 

семейного труда для укрепления целостности семьи; 

слушать объяснения учителя, самостоятельно работать с учебником; 

Устный 

опрос; 

 

2.6. Семья в современном мире 

(практическое занятие) 

1 0 1  понимать, почему важно изучать и хранить историю своей семьи, передавать еѐ 

следующим поколениям; 

готовить доклад, сообщение; создавать семейное древо; отбирать и сравнивать 

материал из нескольких источников; 

Практическая 

работа; 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность — общество — культура 1 0 0  знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека человеком и какие 

проявления людей можно назвать гуманными; 

работать с научно-популярной литературой, уметь разграничивать понятия, 

осваивать смысловое чтение (решать текстовые задачи); 

Устный 

опрос; 

 

3.2. Духовный мир человека. Человек — 

творец культуры 

1 1 0  понимать и объяснять значение слова «человек» в контексте духовно- нравственной 

культуры; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником, уметь понимать и 

разграничивать основные понятия по теме; 

Устный 

опрос; 

 

3.3. Личность и духовно-нравственные 

ценности 

1 0 1  понимать и объяснять, что такое мораль и нравственность, любовь к близким; 

показывать на примерах важность таких ценностей как взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба и др.; 

разграничивать и определять основные понятия, решать текстовые задачи, работать с 

учебником; 

Устный 

опрос; 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

http://www.rusnations.ru/
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4.1. Историческая память как духовно- 

нравственная ценность 

1 1 0  объяснять смысл термина «история», понимать важность изучения истории; 

понимать и объяснять, что такое историческая память, как история каждой семьи 

связана с историей страны; 

работать с учебником, выделять и определять основные понятия, слушать и 

анализировать выступления одноклассников; 

Устный 

опрос; 
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4.2. Литература как язык культуры 1 0 0  понимать особенности литературы, еѐ отличия от других видов художественного 

творчества; 

объяснять средства выражения духовного мира человека, его морали и нравственности 

в произведениях литературы; 

слушать объяснения учителя, работать с художественной литературой, изучать и 

анализировать источники; 

Устный 

опрос; 

 

4.3. Взаимовлияние культур 1 0 0  иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен»; 

понимать и объяснять важность сохранения культурного наследия; 

слушать объяснения учителя, понимать и разграничивать понятия, отбирать и 

сравнивать материал по нескольким источникам; 

Устный 

опрос; 

http://www.rusnations.ru 

4.4. Духовно-нравственные ценности 

российского народа 

1 0 0  уметь объяснять значение основных понятий, отражающих духовно-нравственные 

ценности; 

осознавать их и защищать в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником (смысловое чтение); 

Устный 

опрос; 

http://www.rusnations.ru 

4.5. Регионы России: культурное 

многообразие 

1 0 0  понимать принципы федеративного устройства России, объяснять понятие 

«полиэтничность»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов России; уметь 

рассказывать о культурном своеобразии своей малой родины; 

слушать и анализировать выступления одноклассников, работать с источниками; 

Устный 

опрос; 

http://www.rusnations.ru 

4.6. Праздники в культуре народов 

России 

1 0 0  понимать и объяснять, что такое «народный праздник»; 

уметь рассказывать о праздничных традициях разных народов и своей семьи; 

понимать и объяснять нравственный смысл народного праздника; 

работать с учебником, просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный 

опрос; 

 

4.7. Памятники в культуре народов 

России 

1 0 0  устанавливать связь между историей памятника и историей края; 

характеризовать памятники истории и культуры; 

понимать нравственный и научный смысл краеведческой работы; слушать 

объяснения учителя, работать с научно-популярной литературой, 

просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный 

опрос; 

 

4.8. Музыкальная культура народов 

России 

1 0 0  понимать особенности музыки как вида искусства; 

знать и называть основные темы музыкального творчества народов России, 

понимать, как история народа отражается в его музыке; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной литературой, 

просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный 

опрос; 

 

4.9. Изобразительное искусство народов 

России 

1 0 0  понимать и объяснять особенности изобразительного искусства как вида 

художественного творчества; 

понимать и обосновывать важность искусства как формы трансляции культурных 

ценностей; 

знать и называть основные темы искусства народов России; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной литературой, 

просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный 

опрос; 

 

http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.rusnations.ru/
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4.10. Фольклор и литература народов 

России 

1 0 0  понимать, что такое национальная литература; 

объяснять и показывать на примерах, как произведения фольклора отражают 

историю народа, его духовно-нравственные ценности; 

отбирать и сравнивать материал из нескольких источников, решать текстовые 

задачи, слушать и анализировать выступления одноклассников; 

Устный 

опрос; 
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4.11. Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом (практическое 

занятие) 

2 0 1  отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким источникам, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступления одноклассников, работать с 

научно-популярной литературой; 

Практическая 

работа; 

 

4.12. Культурная карта России 

(практическое занятие) 

1 0 1  отбирать и сравнивать несколько источников, решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников, работать с научно-популярной литературой; 

Практическая 

работа; 

 

4.13. Единство страны — залог будущего 

России 

1 0 0.5  понимать и объяснять значение общих элементов и черт в культуре разных народов 

России для обоснования еѐ культурного, экономического единства; 

слушать объяснения учителя, систематизировать учебный материал; 

Устный 

опрос; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 6.5  
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«Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический блок 1. «Культура как 

социальность»Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический 

прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 

культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

 Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний 

труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

 Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

 Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

 Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

 Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в правах. 

Свобода как ценность. Долг как еѐ ограничение. Общество как регулятор свободы. Свойства и 

качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. Единство 

духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 
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 Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

 Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в 
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контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

 Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. Почему 

нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член 

общества»Тема 15. Труд делает человека человеком. 

 Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

 Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

 Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

 Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

 Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих явлений в культуре 

общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтѐрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовнонравственной культуры народов России. 

 Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном наследии народов России. 

 Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества. 

 Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

 Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учѐные, педагоги. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

 Тема 23. Выдающиеся учѐные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 

 Учѐные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учѐных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 
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 Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные качества 

гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 
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 Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. 

Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия  — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. 

Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

 Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к  

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

 2. Гражданское воспитание  

 Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание  

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

 3. Ценности познавательной деятельности  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 4. Духовно-нравственное воспитание  

 Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
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сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и  

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

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

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

—  смысловое чтение; 

—  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение (учебное сотрудничество); 

—  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

—  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
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3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

—  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности (целеполагание); 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

—  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(контроль и коррекция); 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения (оценка); 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Культура как 

социальность»Тема 1. Мир культуры: его структура 

—  Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

—  понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

—  уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

—  понимать зависимость социальных процессов от культурноисторических процессов; 

—  уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

—  Характеризовать административно-территориальное деление России; 

—  знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

—  понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

—  объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности 

к тому или иному народу; 
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—  понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

—  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 
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—  характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

—  Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

—  понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 

—  находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации 

в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

—  Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль 

и значение в истории и современном обществе; 

—  осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

—  демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 

—  понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

—  осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России 

—  Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 

развития; 

—  понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания;—  понимать специфику каждой ступени образования, еѐ роль в современных 

общественных процессах; 

—  обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

—  характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

—  Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»:—  

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами;—  

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека;—  

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

—  понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 
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обязанностями человека в обществе; 

—  приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 
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Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

—  Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

—  характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

—  знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

—  понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

—  Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-

нравственные ориентиры; 

—  понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

—  называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в 

культуре»Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал 

человека 

—  Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

—  осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

—  понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

—  обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

—  характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» 

и«долг»; 

—  понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

—  приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

—  Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

—  характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 
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—  обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

—  знать и уметь демонстрировать своѐ понимание самостоятельности, еѐ роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 
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—  Характеризовать нравственный потенциал религии; 

—  знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России;—  знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

—  уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

—  Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

—  определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 

—  характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

—  осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

—  Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

—  понимать особенности этики как науки; 

—  объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

—  обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

—  Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»;—  уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

—  доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком 

 —  Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

 —  соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

 —  объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь обосновать 

 необходимость их преодоления для самого себя; 

 —  оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

 —  осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 
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 ответственности за свой труд; 

 —  объяснять важность труда и его экономической стоимости; 
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—  знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

—  Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

—  понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

—  уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

—  знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

—  обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

—  Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

—  понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

—  осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

—  обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить 

примеры из истории, культуры и литературы; 

—  обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

—  понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

 Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

—  Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как  

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

—  приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; знать 

и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

—  обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

—  Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», 

«милосердие»,«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная 

ответственность»,«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 



633 
 
 

—  анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

—  уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтѐрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 
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Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России—  Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

—  находить и обосновывать проявления гуманизма в историкокультурном наследии народов 

России; 

—  знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

—  находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

 Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

 —  Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

 —  иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

 социальных профессий; 

 —  осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; —  

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную 

 точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг—  Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории 

России;—  доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом 

и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

—  характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

—  приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;—  

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтѐрской деятельности, 

аргументированно объяснять еѐ важность. 

 Тема 23. Выдающиеся учѐные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества 

 —  Характеризовать понятие «наука»; 

 —  уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

 прослеживать еѐ связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

 —  называть имена выдающихся учѐных России; 

 —  обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

 знания; 

 —  характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 
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 государства; 

 —  обосновывать важность морали и нравственности в науке, еѐ роль и вклад в доказательство 

 этих понятий. 
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Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

—  Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определѐнной 

профессии; 

—  обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еѐ вклад в общество; 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

 —  Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;

 —  понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

 самосознания; 

 —  понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

—  Характеризовать понятие «патриотизм»; 

—  приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

—  различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

—  уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

—  Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

—  доказывать важность сохранения мира и согласия; 

—  обосновывать роль защиты Отечества, еѐ важность для гражданина; 

—  понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

—  характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их важность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия  — наша родина 

—  Характеризовать понятие «государство»; 

—  уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой на 

исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

—  характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

—  характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с  

необходимыми нравственными качествами человека. 
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Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

—  Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еѐ составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 
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—  обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

—  Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

—  находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

 —  Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

—  приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

—  формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

 —  Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

—  уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

—  показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

—  характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1.1. Мир культуры: его структура 1 0   понимать специфику социальных явлений, их отличия от мира 

природы;  
уметь объяснять взаимосвязь материальной культуры с духовно-

нравственным состоянием общества; 

Устный опрос; edu.skysmart.ru 

1.2. Культура России: многообразие регионов 1    понимать и объяснять важность сохранения исторической памяти 

разных народов, культурных традиций разных регионов России; 

характеризовать духовную культуру народов России как общее 

достояние нашей Родины; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.3. История быта как история культуры 1    понимать и объяснять взаимосвязь хозяйственной деятельности, 

быта людей с историей народа, климатом, географическими 

условиями его жизни; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.4. Прогресс: технический и социальный 1    понимать и объяснять, что такое труд, разделение труда, какова 

роль труда в истории и современном обществе; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.5. Образование в культуре народов России 1    понимать и объяснять важность образования в современном мире и 

ценность знаний;  
понимать, что образование  — важная часть процесса  
формирования духовно-нравственных ориентиров человека; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.6. Права и обязанности человека 1    понимать и объяснять, в чѐм заключается смысл понятий «права 

человека», правовая культура» и др.;  
понимать необходимость соблюдения прав и обязанностей 

человека; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.7. Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие 
1    понимать и объяснять смысл понятий «религия», «атеизм» и др.; 

знать названия традиционных религий России, уметь объяснять их 

роль в истории и на современном этапе развития общества;  
слушать объяснения учителя, решать текстовые задачи; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

1.8. Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 
1  1  понимать, в чѐм заключаются основные духовно-нравственные 

ориентиры современного общества;  
подготовить проект (или доклад, сообщение); работать с научно-

популярной литературой, разграничивать и систематизировать 

понятия; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 
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Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

2.1. Каким должен быть человек? Духовно-

нравственный облик и идеал человека 
1    понимать и объяснять взаимосвязь таких понятий, как «свобода», 

ответственность, право и долг; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 
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2.2. Взросление человека в культуре народов 

России 
1    объяснять важность взаимодействия человека и общества, 

негативные эффекты социальной изоляции; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

2.3. Религия как источник нравственности 1    понимать, какой нравственный потенциал несут традиционные 

религии России; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

2.4. Наука как источник знания о человеке и 

человеческом 
1    понимать и объяснять смысл понятия «гуманитарное знание»; 

осознавать, что культура помогает человеку понимать самого 

себя; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

2.5. Этика и нравственность как категории 

духовной культуры 
1    объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров из 

истории и культуры народов России, соотносить эти понятия с 

личным опытом; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

2.6. Самопознание (практическое занятие) 1  1  уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность» с  
самопознанием на доступном для возраста детей уровне;  
формировать представления о самом себе; воспитывать навыки 

само- презентации, рефлексии; слушать и анализировать доклады 

одноклассников; 

Устный опрос;  
Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

3.1. Труд делает человека человеком 1    осознавать важность труда объяснять его роль в современном 

обществе;  
понимать и осознавать трудолюбие как ответственность перед 

людьми и самим собой; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.2. Подвиг: как узнать героя? 1    понимать и объяснять отличие подвига на войне и в мирное время; 

знать и называть имена героев; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.3. Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние 
1    понимать и объяснять понятия «дружба», 

«предательство»,«честь», «коллективизм», 

«благотворительность»; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.4. Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

1    понимать и объяснять понятия «бедность», 

«инвалидность»,«сиротство»;  
предлагать пути преодоления проблем современного общества на 

доступном для понимания детей уровне; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 
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3.5. Духовно-нравственные ориентиры социальных 

отношений 
1    понимать и объяснять понятия «милосердие», 

«взаимопомощь»,«благотворительность», «волонтѐрство»;  
выявлять общие черты традиций милосердия, взаимной помощи, 

благотворительности у представителей разных народов; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.6. Гуманизм как сущностная характеристика 

духовно- нравственной культуры народов 

России 

1    понимать и характеризовать понятие «гуманизм» как источник 

духовно-нравственных ценностей народов России;  
осознавать важность гуманизма для формирования личности, 

построения взаимоотношений в обществе; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 
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3.7. Социальные профессии; их важность для 

сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

1    понимать и объяснять, что такое социальные профессии и почему 

выбирать их нужно особенно ответственно;  
работать с научно-популярной литературой, готовить рефераты, 

слушать и анализировать доклады одноклассников; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.8. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотворительность как нравственный долг 
1    приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и в 

современной России;  
работать с научно-популярной литературой, анализировать 

несколько источников, разграничивать понятия; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.9. Выдающиеся учѐные России. Наука как  
источник социального и духовного прогресса 

общества 

1    понимать и объяснять, что такое наука; приводить имена 

выдающихся учѐных России;  
работать с научно-популярной литературой, анализировать 

несколько источников, разграничивать понятия; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

3.10. Моя профессия (практическое занятие) 1  1  обосновывать, какие духовно-нравственные качества нужны для 

выбранной профессии;  
работать с научно-популярной литературой, анализировать 

несколько источников, разграничивать понятия; 

Устный опрос;  
Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

4.1. Гражданин 1    характеризовать понятия «Родина», «гражданство»; понимать 

духовно-нравственный смысл патриотизма; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

4.2. Патриотизм 1    приводить примеры патриотизма в истории и в современном 

обществе; 
Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

4.3. Защита Родины: подвиг или долг? 1    характеризовать важность сохранения мира и согласия;  
приводить примеры военных подвигов; понимать особенности 

защиты чести Родины в спорте, науке, культуре; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

4.4. Государство. Россия — наша родина 1    объяснять понятие «государство»;  
уметь выделять и характеризовать основные особенности 

Российского государства с опорой на духовно-нравственные 

ценности; 

Устный опрос;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

4.5. Гражданская идентичность (практическое 

занятие) 
1  1  обосновать важность духовно-нравственных качеств гражданина; Устный опрос;  

Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 



644 
 
 

4.6. Моя школа и мой класс (практическое 

занятие) 
1  1  характеризовать понятие «доброе дело» в контексте оценки 

собственных действий, их нравственного начала; 
Устный опрос;  
Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 
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4.7. Человек: какой он? (практическое занятие) 2  1  сформулировать свой идеал человека, назвать качества, ему 

присущие; 
Устный опрос;  
Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

4.8. Человек и культура (проект) 2  2  показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимное 

влияние;  
характеризовать образ человека высокой духовной культуры, 

создаваемый в произведениях искусства; 

Устный опрос;  
Практическая работа; 

Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

edu.skysmart.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 8  
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«Содержание предмета «Химия» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Первоначальные химические понятия  

 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

 Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приѐмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной 

проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания 

химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); 

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,  

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей 

молекул (шаростержневых). 

 Важнейшие представители неорганических веществ  

 Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в 

природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

 Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

 Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. Расчѐты по 

химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде.Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства 

воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 
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Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 
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Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

 Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ 

с различной растворимостью; приготовление растворов с определѐнной массовой долей  

растворѐнного вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по 

теме«Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и  

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учѐный и 

гражданин. 

 Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

 Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 
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Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 
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использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

 География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания  

 1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 Гражданского воспитания  

 2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; 

 Ценности научного познания  

 3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

 4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков  

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  

 6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к  

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору  

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 Формирования культуры здоровья  

 7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
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алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной  

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

 Экологического воспитания  

 9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей;  

 10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания  

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

 11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной  

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

 Базовыми логическими действиями  

 1) умением использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания 

и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-

следственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, 

дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;  

 2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),  

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в 

химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учѐтом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 
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задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 
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 3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о 

проделанной работе; 

 Работой с информацией  

 5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию;  

 6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач опре‐

делѐнного типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их  

комбинациями;  

 7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

 Универсальными коммуникативными действиями  

 8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;  

 9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

 10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);  

 Универсальными регулятивными действиями  

 11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,  

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата заявленной цели;  

 12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и 
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способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по  

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 
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Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

 1)  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля  

химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, соль,  

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические 

реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;  

 2)  иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений;  

 3)  использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 4)  определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

 5)  раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, 

закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы  

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и  

распределение их по электронным слоям);  

 6)  классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);  

 7)  характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

 8)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях;  

 9)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю  

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчѐты по уравнению химической реакции;  

 10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);  

 11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; планировать и 
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проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1. Химия — важная область  
естествознания и практической 

деятельности человека 

2 0 1 01.09.2022 

07.09.2022 
Раскрывать смысл изучаемых понятий;  
Раскрывать роль химии в природе и жизни человека, еѐ связь с другими 

науками;  
Различать чистые вещества и смеси; однородные и неоднородные смеси; 

Различать физические и химические явления;  
Следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с химическими веще‐ствами 

в соответствии с инструкциями по выполнению практических работ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://educont.ru/  
https://content.edsoo.ru/case/item/55/ 

https://resh.edu.ru/  
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/ 

1.2. Вещества  
и химические реакции 

20 1 2 08.09.2022 

23.11.2022 
Применять естественно-научные методы познания (в том числе  
наблюдение, моделирование, эксперимент) и основные операции 

мыслительной деятельности (сравнение, классификация) для изучения 

веществ и химических реакций;  
Раскрывать смысл изучаемых понятий и законов и применять эти 

понятия при описании свойств веществ и их превращений;  
Различать физические и химические явления, объяснять их сущность с 

точки зрения атомно-молекулярного учения;  
Определять признаки химических реакций, условия их протекания; 

Объяснять сущность физических и химических явлений с точки зрения 

атомно-молекулярного учения;  
Классифицировать химические реакции (по числу и составу  
реагирующих и образующихся веществ);  
Составлять формулы бинарных веществ по валентности и определять 

валентность по формулам веществ;  
Расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций;  
Следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в  
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных  
химических опытов;  
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе  
исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

Выстраивать развѐрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно  
использовать изученный понятийный аппарат курса химии; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 22  
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Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 
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2.1. Воздух. Кислород. Понятие об 

оксидах 
5 0 1 24.11.2022 

09.12.2022 
Характеризовать (описывать) состав воздуха, физические и химические 

свойства кислорода, способы его получения, применение и значение в 

природе и жизни человека;  
Сравнивать реакции горения и медленного окисления;  
Собирать приборы для получения кислорода (вытеснением воды и 

воздуха);  
Распознавать опытным путѐм кислород;  
Использовать химическую символику для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических реакций с участием кислорода; 

Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением 

воздуха;  
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при исполь‐

зовании химической посуды и оборудования, а также правилам  
обращения с горючими веществами в быту;  
Выстраивать развѐрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно  
использовать изученный понятийный аппарат курса химии; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Водород. 
Понятие о кислотах и солях 

3 0 1 10.12.2022 

21.12.2022 
Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при 

описании свойств веществ и их превращений;  
Характеризовать (описывать) физические и химические свойства 

водорода, способы его получения, применение;  
Собирать прибор для получения водорода;  
Использовать химическую символику для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических реакций с участием водорода; 

Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при исполь‐

зовании химической посуды и оборудования, а также правилам  
обращения с горючими веществами в быту;  
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 

проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

2.3. Количественные отношения в 

химии 
4 0 0 22.12.2022 

11.01.2023 
Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия, а также 

изученные законы и теории для решения расчѐтных задач;  
Вычислять молярную массу веществ; количество вещества, объѐм газа, 

массу вещества;  
Проводить расчѐты по уравнениям химических реакций: количества, 

объѐма, массы вещества по известному количеству, объѐму, массе 

реагентов или продуктов реакции;  
Выстраивать развѐрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно  
использовать изученный понятийный аппарат курса химии; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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2.4. Вода. Растворы. Понятие об 

основаниях 
6 1 1 12.01.2023 

01.02.2023 
Характеризовать физические и химические свойства воды, еѐ роль как 

растворителя в природных процессах;  
Составлять уравнения химических реакций с участием воды;  
Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением 

природных вод, способы очистки воды от примесей, меры по охране вод 

от загрязнения;  
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 

проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 

Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при  
использовании химической посуды и оборудования;  
Проводить вычисления с применением понятия «массовая доля вещества 

в растворе»;  
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе  
исследовательской деятельности научно-популярную литературу  
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Практическая  
работа;  
Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

2.5. Основные классы неорганических 

соединений 
15 1 1 02.02.2023 

24.03.2023 
Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам;  
Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей и называть их по 

международной номенклатуре;  
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся;  
Составлять молекулярные уравнения реакций, иллюстрирующих  
химические свойства и способы получения веществ изученных  
классов/групп, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь 

между ними.;  
Производить вычисления по уравнениям химических реакций;  
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 

проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 

Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при  
использовании химической посуды и оборудования;  
Выстраивать развѐрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно  
использовать изученный понятийный аппарат курса химии; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Зачет;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 33  

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

 



663 
 
 

 

3.1. Периодический закон и  
Периодическая система  
химических элементов  
Д. И. Менделеева. Строение атома 

6 0 0 25.03.2023 

21.04.2023 
Раскрывать смысл периодического закона;  
Понимать существование периодической зависимости свойств  
химических элементов (изменение радиусов атомов и  
электроотрицательности) и их соединений от положения в пе‐ 
риодической системе и строения атома;  
Устанавливать связь между положением элемента в периодической 

системе и строением его атома (состав и заряд ядра, общее число  
электронов и распределение их по электронным слоям);  
Прогнозировать характер изменения свойств элементов и их соединений 

по группам и периодам Периодической системы;  
Характеризовать химические элементы первых трѐх периодов, калия, 

кальция по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

Выстраивать развѐрнутые письменные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных материалов, грамотно  
использовать изученный понятийный аппарат курса химии;  
Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (Периодическую систему химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу растворимости кислот, оснований и солей в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов); 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Зачет;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 
7 1 0 22.04.2023 

26.05.2023 
Определять вид химической связи в соединении;  
Определять степень окисления химического элемента по формуле его 

соединения;  
Определять элемент (вещество) — окислитель и элемент (вещество) —

восстановитель;  
Объяснять сущность процессов окисления и восстановления;  
Составлять электронный баланс с учѐтом числа отданных и принятых 

электронов;  
Составлять уравнение окислительно-восстановительной реакции; 

Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (периодическую систему химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу растворимости кислот, оснований и солей в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов); 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Зачет;  
ВПР; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 13  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 4 7  
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«Содержание предмета «Биология» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

 2. Методы изучения живой природы  

 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы  

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 
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Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
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3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 4. Организмы и среда обитания  

 Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 5. Природные сообщества  

 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

 Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек  

 Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

 Практические работы  

 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Патриотическое воспитание: 

 —  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

 советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм  

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 —  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
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биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 —  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 
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—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
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(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 
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—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

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

и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
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биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
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искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

—  владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Биология — наука о живой природе 4 0 0 01.09.2022 

19.09.2022 
Ознакомление с объектами изучения биологии, еѐ разделами; Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

2. Методы изучения живой природы 6 0 3 26.09.2022 

14.11.2022 
Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, эксперимент, 

классификация, измерение и описывание;  
Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

3. Организмы — тела живой природы 7 0 3 21.11.2022 

16.01.2023 
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и жизнедеятельности 

организмов;  
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных царств: 

питание, дыхание, выделение, их сравнение; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

4. Организмы и среда обитания 5 0 1 23.01.2023 

20.02.2023 
Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды;  
Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

5. Природные сообщества 7 0 1 27.02.2023 

10.04.2023 
Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и 

сети питания;  
Анализ групп организмов в природных сообществах: производители,  
потребители, разрушители органических веществ;  
Выявление существенных признаков природных сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.);  
Анализ искусственного и природного сообществ, выявление их отличительных 

признаков;  
Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от 

факторов неживой природы; 

Устный и  
письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

6. Живая природа и человек 4 1 1 24.04.2023 

29.05.2023 
Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на природу; 

Аргументирование введения рационального природопользования и применение 

безотходных технологий (утилизация отходов производства и бытового мусора); 

Определение роли человека в природе, зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды;  
Обоснование правил поведения человека в природе; 

Письменный 

контроль;  
устный  
контроль;  
контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 1 9  
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«Содержание предмета «Биология» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Растительный организм  

 Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

 Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

 Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма  

 Питание растения  

 Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еѐ 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

 Дыхание растения  

 Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 
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дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

 Транспорт веществ в растении  

 Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. 

Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 

испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменѐнные побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

 Рост растения  

 Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

 Размножение растения  

 Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение  

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы  

1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 

листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 



682 
 
 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения  

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 
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Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли 

или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
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Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 
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связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
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(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
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исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 

Г. Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
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фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

—  описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
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дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

—  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

—  характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

—  сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

—  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными  

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

—  характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

—  выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

—  классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

—  объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов;  

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

—  применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

—  владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



695 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Растительный организм 

1.1. Растительный организм 8 1 1 01.09.2022 

23.10.2022 
Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о растениях;  
Применение биологических терминов и понятий: растительная клетка, ткань, органы 

растений, система органов растения, корень, побег, почка, лист и др.;  
Выявление общих признаков растения;  
Выполнение практических и лабораторных работ с микроскопом с готовыми и 

временными микропрепаратами;  
Сравнение растительных тканей и органов растений между собой; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Контрольная работа; 

Практическая работа; 

Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 

Итого по разделу: 8  

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

2.1. Питание растений 7 0 1 24.10.2022 

18.12.2022 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального 

питания, фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, 

внутреннего строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, 

строением органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, 

транспирация, корневое давление, видоизменѐнные побеги и корни;  
Овладение приѐмами работы с биологической информацией и еѐ преобразование; 

Объяснение роли образовательной ткани, еѐ сравнение с другими растительными 

тканями;  
Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, 

кончик корня, основания междоузлий злаков, стебель древесных растений; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Практическая работа; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 
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2.2. Дыхание растения 2 0 0 19.12.2022 

31.12.2022 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, 

строением органов растений и их жизнедеятельностью;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы; 

Устный опрос; https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 
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2.3. Транспорт веществ в 

растении  
4 0 0 09.01.2023 

05.02.2023 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, 

строением органов растений и их жизнедеятельностью;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, 

транспирация, корневое давление, видоизменѐнные побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его 

роли в жизни растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Овладение приѐмами работы с биологической информацией и еѐ преобразование; 

Устный опрос; 

Зачет;  
Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 

2.4. Рост растения  3 0 0 06.02.2023 

26.02.2023 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального 

питания, фотосинтеза;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приѐмами работы с биологической информацией и еѐ преобразование; 

Объяснение роли образовательной ткани, еѐ сравнение с другими растительными 

тканями;  
Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, 

кончик корня, основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения 

урожайности; 

Устный опрос; https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 
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2.5. Размножение растения  6 0 2 27.02.2023 

16.04.2023 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального 

питания, фотосинтеза;  
Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения; 

Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных 

образцах;  
Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, 

корней) и генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и 

размножение;  
Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой 

сухой пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка 

(опыление насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений;  
Классифицирование плодов;  
Объяснение роли распространения плодов и семян в природе;  
Овладение приѐмами вегетативного размножения растений; 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос;  
Зачет;  
Практическая работа; 

Тестирование; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 
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2.6. Развитие растения  4 1 0 17.04.2023 

28.05.2023 
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения 

растений, описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального 

питания, фотосинтеза;  
Описание и сравнение жизненных форм растений;  
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

Наблюдение за прорастанием семян и развитием проростка, формулирование 

выводов; 

Устный опрос;  
Контрольная работа; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием 
«Оценочного листа»; 

https://educont.ru/  
https://resh.edu.ru/  
https://edsoo.ru/  
http://www.sbio.info  
http://www.darwin.museum.ru 

Итого по разделу: 26  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 2 4  
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«Содержание предмета «Биология» 7 класс 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Систематические группы растений  

 Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 

Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

 Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или  

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространѐнными в 

данном регионе. 

 ** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса 

Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
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4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, 

сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 
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(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей растений 

или определительных карточек. 

 2. Развитие растительного мира на Земле  

 Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 

 3. Растения в природных сообществах  

 Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

 4. Растения и человек  

 Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения растительного мира. 

 Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии  

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

 Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни 

человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

 Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

 Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
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Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 



704 
 
 

 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
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Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 



707 
 
 

 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—   планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
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(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
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исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 
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споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 
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—  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

—  выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

—  определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

—  выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

—  выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

—  проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

—  описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

—  выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

—  характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

—  приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 

и знать меры охраны растительного мира Земли; 

—  раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по  

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками,  описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—  владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 
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—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудитории сверстников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Классификация растений  2 1 0 01.09.2022 Классифицирование основных категорий систематики растений: низшие, 

высшие споровые, высшие семенные; 
Устный  
опрос; 

https://youtu.be/x067GtAAQM4  

2. Низшие растения. Водоросли  5 0 2 12.09.2022 

26.09.2022 
Выявление существенных признаков растений отделов: Зелѐные 

водоросли, Моховидные, Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Голосеменные, Покрытосеменные; 

Практическая 

работа; 
https://youtu.be/t9IZjvwXonU  

3. Высшие споровые растения. Моховидные 

(Мхи)  
4 0 1 03.10.2022 

17.10.2022 
Обоснование роли водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, 

голосеменных, покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 
Устный  
опрос; 

https://youtu.be/vpP_-smiCbM 

4. Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 

(Хвощи), Папоротниковидные  
(Папоротники)  

5 0 1 24.10.2022 

28.11.2022 
Описание многообразия мхов, папоротникообразных, голосеменных; Практическая 

работа; 
https://youtu.be/ytRf30cNp9A  
https://youtu.be/-A15srjMqaw  
https://youtu.be/Eu4MBQDVKeE 

5. Высшие семенные растения. 

Голосеменные 
4 0 1 05.12.2022 

12.12.2022 
Выявление особенностей размножения и циклов развития у водорослей, 

мхов, папоротникообразных, голосеменных растений; 
Практическая 

работа; 
https://youtu.be/PZehUAQYnOs 

https://youtu.be/Q7H_zeNPs9U 

https://youtu.be/5N4rShidSaQ 

6. Покрытосеменные (цветковые) растения 4 0 1 19.12.2022 

26.12.2022 
Установление взаимосвязей между особенностями строения  
покрытосеменных растений и их систематической принадлежностью; 

Практическая 

работа; 
https://youtu.be/PsIKEUzKHPw 

https://youtu.be/_2yGKZcHXWk 

7. Семейства покрытосеменных (цветковых) 

растений 
11 0 4 16.01.2023 

20.02.2023 
Выявление существенных признаков растений: отдела Покрытосеменные 

(Цветковые), классов (Однодольные, Двудольные) и семейств  
(Крестоцветные, Паслѐновые и др.); 

Практическая 

работа; 
https://youtu.be/nbcOU8VzbFw 

https://youtu.be/wjhc2SbG3gM 

https://youtu.be/xlM65Lsr_us 

https://youtu.be/AyZwaaGV4ao 

8. Развитие растительного мира на Земле 4 0 0 27.02.2023 

06.03.2023 
Описание и обоснование процесса развития растительного мира на Земле 

и основных его этапов; 
Устный  
опрос; 

https://youtu.be/qzZYCovblE8 

https://youtu.be/nspptfrQNtg 

9. Растения в природных сообществах 8 0 0 13.03.2023 

10.04.2023 
Объяснение сущности экологических факторов: абиотических, 

биотических и антропогенных и их влияния на организмы; 
Устный  
опрос; 

https://youtu.be/AT-WB0Tb124 

10. Растения и человек 3 0 0 17.04.2023 

24.04.2023 
Объяснение роли и значения культурных растений в жизни человека; Устный  

опрос; 
https://youtu.be/vRFyzQNlk68 

https://resh.edu.ru/ 

11. Грибы. Лишайники. Бактерии 11 0 3 08.05.2023 

22.05.2023 
Выявление отличительных признаков царства Грибы; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 1 13  
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«Содержание предмета «Биология» 8 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Животный организм  

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

 Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 

мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные 

и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 

клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое 

целое. 

 Лабораторные и практические работы  

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

 2. Строение и жизнедеятельность организма животного  

 Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета 

у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения  

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 
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Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных 
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и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 3. Систематические группы животных  

 Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

 Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные.Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое  

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие  

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и 

их роль в рифообразовании. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 
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2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 
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жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку,  

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения  

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на 

раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

 Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

 Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи —

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы  

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и др.). 

 Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 
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основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 
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банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

 Земноводные.Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

 Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

 Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 4. Развитие животного мира на Земле  

 Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных.«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

 Лабораторные и практические работы  

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
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 5. Животные в природных сообществах  

 Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
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Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

 Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

 6. Животные и человек  

 Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 



728 
 
 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 



729 
 
 

 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
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(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
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исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 
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—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

—  характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о 

животных; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 
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животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,  

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 
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сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—  раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

—  сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

—  описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,  

размножение и развитие; 

—  характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

—  выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

—  различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

—  выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

—  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

—  сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

—  классифицировать животных на основании особенностей строения; 

—  описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

—  выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

—  выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

—  устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

—  характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

—  раскрывать роль животных в природных сообществах; 

—  раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

—  понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 



738 
 
 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 
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—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—  владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудитории сверстников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Животный организм 4 0 1 01.09.2022 

12.09.2022 
Раскрытие сущности понятия «зоология» как биологической науки;  
Применение биологических терминов и понятий: зоология, экология, этология 

животных, палеозоология и др.;  
Выявление существенных признаков животных (строение, процессы  
жизнедеятельности), их сравнение с представителями царства растений; 

Обоснование многообразия животного мира;  
Определение по готовым микропрепаратам тканей животных и растений; 

Описание органов и систем органов животных, установление их взаимосвязи; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
контроль;  
практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2 Входная контрольная работа 1 1      

3. Опора и движение животных  1 0 1 17.09.2022 Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опоры и 

движения; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

4 Питание и пищеварение у животных 2 0 1 24.09.2022 Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

5 Дыхание животных  1 0 1 26.09.2022 Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

6. Транспорт веществ у животных  2 0 1 01.10.2022 

03.10.2022 
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

7 Выделение у животных  1 0 0 08.10.2022 Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

8 Покровы тела у животных  1 0 1 10.10.2022 Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 
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9 Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных 
2 0 1 15.10.2022 

17.10.2022 
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

10 Поведение животных  1 0 1 22.10.2022 Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

10. Размножение и развитие животных 1 0 1 24.10.2022 Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

12 Основные категории систематики животных 1 0 0 29.10.2022 Классифицирование животных на основе их принадлежности к определѐнной 

систематической группе; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

13. Одноклеточные животные — простейшие 2 0 2 12.11.2022 

14.11.2022 
Выделение существенных признаков одноклеточных животных; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 
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14. Многоклеточные животные. Кишечнополостные 2 0 2 19.11.2022 

21.11.2022 
Выявление характерных признаков кишечнополостных животных: способность к 

регенерации, появление нервной сети и в связи с этим рефлекторного поведения и 

др.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

15. Плоские, круглые, кольчатые черви 4 0 3 26.11.2022 

05.12.2022 
Классифицирование червей по типам (плоские, круглые, кольчатые);  
Определение по внешнему виду, схемам и описаниям представителей  
свободноживущих и паразитических червей разных типов;  
Исследование признаков приспособленности к среде обитания у паразитических 

червей, аргументирование значения приспособленности; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

16. Членистоногие 5 0 2 10.12.2022 

24.12.2022 
Выявление характерных признаков представителей типа Членистоногие;  
Описание представителей классов (Ракообразные, Паукообразные, Насекомые) по 

схемам, изображениям, коллекциям;  
Исследование внешнего строения майского жука, описание особенностей его 

строения как представителя класса насекомых;  
Обсуждение разных типов развития насекомых с использованием  
коллекционного материала на примерах бабочки капустницы, рыжего таракана и 

др., выявление признаков сходства и различия; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

17 Моллюски 2 0 1 26.12.2022 

14.01.2023 
Описание внешнего и внутреннего строения моллюсков;  
Установление взаимосвязи строения и образа жизни с условиями обитания на 

примере представителей типа Моллюски; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

18. Хордовые 1 0 0 16.01.2023 Выявление характерных признаков типа Хордовые, подтипов Бесчерепные и 

Черепные (Позвоночные);  
Описание признаков строения и жизнедеятельности ланцетника; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

19. Рыбы 4 0 2 21.01.2023 

30.01.2023 
Выделение отличительных признаков представителей класса Хрящевые рыбы и 

класса Костные рыбы;  
Исследование внешнего строения рыб на примере живых объектов;  
Установление взаимосвязи внешнего строения и среды обитания рыб  
(обтекаемая форма тела, наличие слизи и др.);  
Исследование внутреннего строения рыб на влажных препаратах;  
Описание плавательного пузыря рыб как гидростатического органа;  
Объяснение механизма погружения и поднятия рыб в водной среде;  
Обоснование роли рыб в природе и жизни человека; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

20. Земноводные 3 0 0 04.02.2023 

11.02.2023 
Выявление характерных признаков у представителей класса Земноводные; 

Выявление черт приспособленности земноводных как к наземно-воздушной, так и 

к водной среде обитания;  
Описание представителей класса по внешнему виду;  
Обоснование роли земноводных в природе и жизни человека; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

21. Пресмыкающиеся 4 0 0 13.02.2023 

25.02.2023 
Выявление характерных признаков у представителей класса Пресмыкающиеся; 

Выявление черт приспособленности пресмыкающихся к воздушно-наземной 

среде (сухая, покрытая чешуйками кожа, ячеистые лѐгкие и др.);  
Сравнение земноводных и пресмыкающихся по внешним и внутренним 

признакам;  
Описание представителей класса; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 
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22. Птицы 5 0 2 27.02.2023 

13.03.2023 
Описание внешнего и внутреннего строения птиц;  
Исследование внешнего строения птиц на раздаточном материале (перья: 

контурные, пуховые, пух);  
Обсуждение черт приспособленности птиц к полѐту;  
Обоснование сезонного поведения птиц; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 
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23 Млекопитающие 7 0 0 18.03.2023 

17.04.2023 
Выявление характерных признаков класса млекопитающих;  
Установление взаимосвязей между развитием головного мозга млекопитающих и 

их поведением;  
Классифицирование млекопитающих по отрядам (грызуны, хищные,  
китообразные и др.);  
Выявление черт приспособленности млекопитающих к средам обитания;  
Обсуждение роли млекопитающих в природе и жизни человека;  
Описание роли домашних животных в хозяйственной деятельности людей; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

24 Развитие животного мира на Земле 4 0 1 22.04.2023 

06.05.2023 
Объяснение усложнения организации животных в ходе эволюции; 

Обсуждение причин эволюционного развития органического мира; 

Выявление черт приспособленности животных к средам обитания; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

25. Животные в природных сообществах 4 0 0 08.05.2023 

20.05.2023 
Описание сред обитания, занимаемых животными, выявление черт  
приспособленности животных к среде обитания;  
Выявление взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети 

питания;  
Установление взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах;  
Описание животных природных зон Земли; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

26. Животные и человек 3 1 0 22.05.2023 

29.05.2023 
Применение биологических терминов и понятий: одомашнивание, селекция, 

порода, искусственный отбор, синантропные виды;  
Объяснение значения домашних животных в природе и жизни человека; 

Обоснование методов борьбы с животными-вредителями; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 24  
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«Содержание предмета «Изобразительное искусство» 5-7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

 Убранство русской избы  

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в еѐ 

постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики еѐ 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понѐва) варианты. 

 Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

 Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов  

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 
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 Народные художественные промыслы  

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 
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 Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов народов 

России. 

 Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

 Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

 Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 
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 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

 Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 
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Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Общие сведения о видах искусства  

Пространственные и временные виды искусства. 

 Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства  

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

 Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

 Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

 Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

 Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

 Жанры изобразительного искусства  

 Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

 Натюрморт  

 Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

 Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на плоскости. 

 Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 
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Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 
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Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень»,«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

 Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

 Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

 Портрет  

 Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов 

эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

 Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

 Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы. 

 Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

 Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 

человека. 

Портрет в скульптуре. 

 Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

 Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

 Пейзаж  

 Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

 Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

 Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 



752 
 
 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

 Живописное изображение различных состояний природы. 

 Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
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Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, 

И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

 Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

 Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве  

 Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в 

их утверждении. 

 Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

 Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

 Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии отечественной 

культуры. 

 Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова 

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над  

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции 

в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

 Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве  

 Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

 Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

 Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета»Микеланджело и др. 
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 Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

 Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 
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Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

 Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

 Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

 Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

 Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

 Графический дизайн  

 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

 Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

 Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

 Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

 Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 
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 Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

 Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
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 Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объѐмно-пространственных композиций  

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

 Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных композиций. Объѐм и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объѐмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

 Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения 

и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной  

архитектуры). 

 Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

 Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

 Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

 Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

 Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

 Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

 Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

 Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 
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 Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
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 Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

 Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

 Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

 Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

 Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 

жизни его хозяев. 

 Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

 Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. 

 Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 

задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

 Единство эстетического и функционального в объѐмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

 Образ человека и индивидуальное проектирование  

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

 Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
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 Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

 Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 
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Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

 МОДУЛЬ «ИЗОБРАЖЕНИЕ В СИНТЕТИЧЕСКИХ, ЭКРАННЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» 

 Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

 Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра  

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

 Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссѐром и актѐрами. 

 Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

 Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

 Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

 Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе создания 

образа персонажа. 

 Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

 Художественная фотография  

 Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

 Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная история и 

роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

 Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

 Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

 Образные возможности чѐрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и роль 

цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 
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 Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

 Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его 
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значение в сохранении памяти о событии. 

 Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

 «Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

 Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы 

достоверности. 

 Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

 Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза 

на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино  

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

 Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссѐр — художник — оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

 Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма. 

 Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еѐ 

знаменитые создатели. 

 Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

 Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 

для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного 

фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

 Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

 Изобразительное искусство на телевидении  

 Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

 Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

 Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический 

дизайн и компьютерная графика. 

 Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 
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Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном и  

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 2. Гражданское воспитание  

 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

 3. Духовно-нравственное воспитание  

 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 
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самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 
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семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

 4. Эстетическое воспитание  

 Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 5. Ценности познавательной деятельности  

 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках  

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

 6. Экологическое воспитание  

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

 7. Трудовое воспитание  

 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определѐнным заданиям программы. 

 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 
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воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
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изучении модуля:  

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 —  сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 —  характеризовать форму предмета, конструкции; 

 —  выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 —  обобщать форму составной конструкции; 

 —  анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; —  

структурировать предметно-пространственные явления; 

 —  сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

 собой; 

 —  абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;—  

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

—  классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

—  ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

—  самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

—  использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

—  использовать электронные образовательные ресурсы; 

—  уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

—  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

—  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

—  Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор —

зритель), между поколениями, между народами; 
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—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

—  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

—  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

—  взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—  осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

—  планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

—  уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

—  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

—  владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

—  уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

—  развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

—  признавать своѐ и чужое право на ошибку; 
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—  работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



773 
 
 

 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии 

в древних орнаментах символического описания мира;  

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства;  

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды;  

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала;  

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  

орнаментальность, стилизацию изображения;  

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,  

зооморфный, антропоморфный;  

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических;  

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представите- лей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;  

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его  

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры;  

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 
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своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 
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декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности —

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей;  

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни;  

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства;  

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов;  

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов;  

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.;  

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора;  

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов;  

 иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов;  

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов;  

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики;  

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение;  

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т. д.;  

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль «Живопись, графика, скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей;  

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
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 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры;  

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 
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роль художественного материала в произведениях искусства;  

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, углѐм, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы;  

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов;  

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объѐмных форм;  

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объѐмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости;  

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещѐнная часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа;  

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие;  

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета —

и значение этих знаний для искусства живописи;  

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью;  

 иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической  

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

 Жанры изобразительного искусства:  

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

 Натюрморт:  

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;  

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объѐмного 

предмета в двухмерном пространстве листа;  

 знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета;  

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта;  

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
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 Портрет:  

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке;  

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 
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Нового времени;  

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника;  

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы;  

 иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  

 иметь начальный опыт лепки головы человека;  

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения  

индивидуальности человека;  

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека;  

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного 

образа;  

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;  

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

 Пейзаж:  

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;  

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;  

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы;  

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору);  

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины;  

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;  иметь 

опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;  иметь 
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опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению;  

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
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 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа;  

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

 Бытовой жанр:  

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов;  

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине;  

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;  

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни;  

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);  

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства;  

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

 Исторический жанр:  

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства;  

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи»К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. 

Репина;  иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.;  

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных 

героях принято относить к историческому жанру;  

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли;  

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом;  

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 



782 
 
 

 Библейские темы в изобразительном искусстве:  

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства;  

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 
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ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;  

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи,«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре 

«Пьета»Микеланджело и др.;  

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге,«Христос и грешница» В. Поленова и др.;  

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, Феофане 

Греке, Дионисии;  

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры;  

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя;  

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. 

Модуль «Архитектура и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;  

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды  

жизнедеятельности человека;  

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека;  

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе;  

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда 

и быта разных эпох. 

 Графический дизайн:  

 объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка конструктивных 

искусств;  

 объяснять основные средства — требования к композиции;  

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;  

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  

 объяснять выражение «цветовой образ»;  

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединѐнные одним 
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стилем;  

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединѐнных общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 
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 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру»шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы);  

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную 

тему;  

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения;  

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

 иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни;  

 выполнять построение макета пространственно-объѐмной композиции по его чертежу;  

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельности людей;  

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений;  

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды;  

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов;  

 рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления;  

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей  

идентичности;  

 определять понятие «городская среда»;  

 рассматривать и объяснять планировку города как способ организации образа жизни людей;  знать 

различные виды планировки города;  

 иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графической 

схемы;  

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; 

 иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна;  

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства;  

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 
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предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 

предметах его быта;  

 объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 
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 объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна;  

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека;  

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;  

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в 

одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме;  

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;  

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др.);  

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причѐски в повседневном быту. 

 Модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;  

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

 Художник и искусство театра:  

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений;  

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре;  

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;  

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа 

спектакля;  

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и др.);  

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля;  

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссѐра и актѐра в 
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процессе создания образа персонажа;  

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для 
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восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации 

явлений жизни. 

 Художественная фотография:  

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;  

 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;  

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов;  

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для  

современных представлений об истории жизни в нашей стране;  

 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;  

 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;  

 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности  

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии;  

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при 

самостоятельном фотографировании окружающей жизни;  

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям;  

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре;  

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире;  

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;  

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

 Изображение и искусство кино:  

 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;  

 уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира;  

 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

 знать и объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съѐмки игрового фильма;  

 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика;  

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма;  

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 
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компьютерных программ;  

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;  

 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 
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 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации;  

 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе;  

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

 Изобразительное искусство на телевидении:  

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и  

организации досуга;  

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;  

 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на  

телевидении;  

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа;  

 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни 

общества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искусстве 3 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.2. Убранство русской избы 3 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.4. Конструкция и декор предметов народного быта и труда 3 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.5. Народный праздничный костюм 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.6. Искусство народной вышивки 3 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 2 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и их роль в современной жизни народов России 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.2. Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.4. Искусство Гжели. Керамика 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.5. Городецкая роспись по дереву 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.7. Искусство лаковой живописи 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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4.2. Особенности орнамента в культурах разных народов 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.3. Особенности конструкции и декора одежды 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой исторической эпохи и национальной 

культуры 
1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и техник современного декоративного искусства 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.2. Символический знак в современной жизни 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.3. Декор современных улиц и помещений 2 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 2  

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни людей 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

2.1. Живописные, графические и скульптурные художественные материалы и их особые свойства 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.2. Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.3. Выразительные возможности линии 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.4. Тѐмное — светлое — тональные отношения 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.5. Основы цветоведения 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.6. Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.7. Выразительные средства скульптуры 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система в изобразительном искусстве 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение объѐмного предмета на плоскости листа 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.2. Конструкция предмета сложной формы 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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4.3. Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.4. Рисунок натюрморта графическими материалами 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 5. Портрет 
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5.1. Портретный жанр в истории искусства 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.2. Конструкция головы человека 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.3. Графический портретный рисунок 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.4. Свет и тень в изображении головы человека 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.5. Портрет в скульптуре 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.6. Живописное изображение портрета 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила построения линейной перспективы в изображении пространства 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

6.2. Правила воздушной перспективы 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

6.3. Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

6.4. Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

6.5. Пейзаж в графике 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

6.6. Городской пейзаж 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая картина в истории искусства, еѐ особое значение 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

8.2. Историческая картина в русской живописи 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

9.1. Библейские темы в истории европейской и отечественной живописи 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

9.2. Библейские темы в русском искусстве XIX в. 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

9.3. Иконопись в истории русского искусства 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ: 34 3 5  
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МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 
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п/п 

  

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

1.1. Архитектура и дизайн — предметно-пространственная среда, создаваемая человеком 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.2. Архитектура — «каменная летопись» истории человечества 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.3. Основы построения композиции в конструктивных искусствах 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.4. Роль цвета в организации композиционного пространства 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.5. Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.6. Логотип. Построение логотипа 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. Искусство 

плаката 
1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

1.8 Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 2. Макетирование объѐмно-пространственных композиций 

2.1. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 
2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.2. Здание как сочетание различных объѐмных форм.  
Конструкция: часть и целое 

1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.3. Эволюция архитектурных конструкций и роль эволюции строительных материалов 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.4. Красота и целесообразность предметного мира.  
Образ времени в предметах, создаваемых человеком 

1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.5. Форма, материал и функция бытового предмета 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.6. Цвет в архитектуре и дизайне 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

3.1. Образ и стиль материальной культуры прошлого 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.2. Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.3. Пространство городской среды 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.4. Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.5. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. Интерьер и предметный мир в доме 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.6. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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3.7. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование 

4.1. Функциональная планировка своего дома 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.2. Дизайн предметной среды в интерьере личного дома 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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4.3. Дизайн и архитектура сада или приусадебного участка 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.4. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.5. Дизайн современной одежды 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.6. Грим и причѐска в практике дизайна. Визажистика 2 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 0  

МОДУЛЬ «ИЗОБРАЖЕНИЕ В СИНТЕТИЧЕСКИХ, ЭКРАННЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Изобразительное искусство в среде синтетических искусств 

1.1. Роль изображения в синтетических искусствах 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 2. Художник и искусство театра 

2.1. Происхождение театра и визуальный облик представлений 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.2. Сценография и создание сценического образа 2 1 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.3. Сценический костюм и грим 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

2.4. Художник в театре кукол 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 3. Художественная фотография 

3.1. Фотография — новое изображение реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагерротипа до 

компьютерных технологий 
2 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.2. Картина жизни в фотографиях С. Прокудина-Горского и их роль в современной отечественной культуре 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.3. Фотография предмета. Натюрморт 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.4. Искусство фотопейзажа 1 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.5. Фотографический портрет 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

3.6. Фоторепортаж. Образ события в кадре 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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3.7. Фотография и компьютер. Факт и его трактовка 2 0 1 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 4. Изображение и искусство кино 

4.1. Пространственно-временное искусство кино 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.2. Роль художника в игровом фильме 1 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 
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4.3. Создание видеоролика — от замысла до съѐмки 3 0 2 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.4. Искусство анимации и художник-мультипликатор 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

4.5. Компьютерная анимация на занятиях в школе: создаѐм анимационный фильм 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

Раздел 5. Изобразительное искусство на телевидении 

5.1. Телевидение — экранное искусство и средство массовой информации 2 0 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

5.2. Искусство и зритель 2 1 0 https://resh.edu.ru/for-pupil 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 5  
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«Содержание предмета «Музыка» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Фольклор — народное творчество  

 Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

 Календарный фольклор  

 Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор 

учителя). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Национальные истоки классической музыки  

 Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и 

роль композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика  

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Образы родной земли  

 Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящѐнные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 

М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

 Русская исполнительская школа  

 Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. 

И. Чайковского 

 Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и литература  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной 

музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

 Музыка и живопись  

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

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

воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
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доступного объѐма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
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 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового 
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наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

слухового исследования. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  
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 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения;  

 выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  
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психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 



812 
 
 

 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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 Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 
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 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.1. Фольклор —

народное  
творчество 

4 0 0 1 1 1 08.09.2021 Знакомство со звучанием фольклорных образцов в 

аудио- и видеозаписи. Определение на слух: ; 
Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

1.2. Календарный 

фольклор 
4 0 0 2 2 2 15.09.2021 Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск 

информации о соответствующих фольклорных 

традициях.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Русская классическая музыка 

2.1. Образы родной 

земли 
3 0 0 3 3 3 22.09.2021 Повторение, обобщение опыта слушания,  

проживания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного в начальных классах. Выявление  
мелодичности, широты дыхания, интонационной 

близости русскому фольклору.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

2.2. Русская  
исполнительская 

школа 

4 0 0 4 4 4 29.09.2021 Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор 

композитора».; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 7  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

3.1. Национальные 

истоки  
классической 

музыки 

5 0 0 5 5 5 06.10.2021 Определение на слух характерных интонаций, 

ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых  
классических произведений.; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

3.2. Музыкант и 

публика 
5 0 0 6 6 6 13.10.2021 Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 
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4.1. Музыка и  
литература 

4 0 0 7 7 7 10.11.2021 Знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки.; 
Устный  
опрос;  
Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

4.2. Музыка и  
живопись 

5 0 1 8 8 8 24.11.2021 Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера.; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 
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Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 1  
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«Содержание предмета «Музыка» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

 Россия — наш общий дом  

 Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 

Фольклорные жанры  

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов  

 Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыка — зеркало эпохи  

 Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных инто-

наций, жанров). 

 Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха и Л. ван 

Бетховена. 

 Музыкальный образ  

 Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека —

судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и 

романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Золотой век русской культуры  

 Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее  

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М. 

И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

 История страны и народа в музыке русских композиторов  

 Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов 

«Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

 Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 Камерная музыка  

 Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная, двухчастная, трѐхчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Циклические формы и жанры  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трѐхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

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

воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
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доступного объѐма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
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 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового 
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наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

слухового исследования. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  
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 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения;  

 выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  
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психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
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 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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 Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трѐх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 
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 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Народное музыкальное творчество России 

1.1. Россия — наш 

общий дом; 
4 0 0 1 1 1 01.09.2021 Знакомство со звучанием фольклорных образцов 

близких и далѐких регионов в аудио- и  
видеозаписи. Определение на слух:;  
принадлежности к народной или композиторской 

музыке;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

1.2. Фольклорные 

жанры; 
4 0 0 2 2 2 15.09.2021 Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей,  
фольклорных игр разных народов России; 

Знакомство со звучанием фольклора разных 

регионов России в аудио- и видеозаписи. 

Аутентичная манера исполнения. Выявление 

характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов.; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Русская классическая музыка  

2.1. Золотой век русской 

культуры 
3 0 0 3 3 3 29.09.2021 Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализ художественного содержания,  
выразительных средств.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

2.2. История страны и 

народа в музыке 

русских  
композиторов 

4 0 0 4 4 4 06.10.2021 Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений.; 
Тестирование; https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 7  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

3.1. Музыка — зеркало 

эпохи 
5 0 0 5 5 5 20.10.2021 Знакомство с образцами полифонической и 

гомофонно-гармонической музыки.; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

3.2. Музыкальный образ 5 0 0 6 6 6 27.10.2021 Знакомство с произведениями композиторов —

венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений. 
Сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем 

произведения.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 



831 
 
 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. Жанры музыкального искусства 
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4.1. Камерная музыка 4 0 0 7 7 7 10.11.2021 Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров, (зарубежных и русских композиторов); 

анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

4.2. Циклические формы 

и жанры 
5 0 0 8 8 8 24.11.2021 Знакомство с циклом миниатюр. Определение 

принципа, основного художественного замысла 

цикла.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 0  
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«Содержание предмета «Музыка» 7 класс  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка — древнейший язык человечества  

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 

 Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и 

др.). 

Музыкальный фольклор народов Европы  

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыкальная драматургия  

 Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, 

контраст, разработка. 

Музыкальная форма — строение музыкального произведения 

 Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и театр  

 Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, Л.ван Бетховена, 

А.Г.Шнитке, Д.Д.Шостаковича и др.). 

 Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии  

 Музыка кино и телевидения  

 Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р.Роджерса, 

Ф.Лоу, Г.Гладкова, А.Шнитке) 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Симфоническая музыка  

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

 Модуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»

 Храмовый синтез искусств  

 Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

 Развитие церковной музыки  

 Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 

Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

 Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

 Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием 

 Музыкальные жанры богослужения  

 Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 



834 
 
 

. 



835 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

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

воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
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доступного объѐма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
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 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового 
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наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

слухового исследования. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  
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 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения;  

 выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  
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психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
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 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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 Модуль «Музыка народов мира»:  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям; 
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 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;  

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Музыка народов мира 

1.1. Музыка — 
древнейший язык 

человечества 

4 0 0 1 1 1 01.09.2021 Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с 

экспозицией музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной информации.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

1.2. Музыкальный  
фольклор народов 

Европы 

4 0 0 2 2 2 08.09.2021 Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучании традиционной музыки народов Европы.; 
Устный  
опрос;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Истоки и образы русской и европейской духовной музыки 

2.1. Храмовый синтез 

искусств; 
3 0 0 3 3 3 15.09.2021 Определение сходства и различия элементов разных 

видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся:;  
к русской православной традиции;;  
западноевропейской христианской традиции;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

2.2. Развитие  
церковной музыки; 

4 0 0 4 4 4 22.09.2021 Слушание духовной музыки. Определение на слух:; 

состава исполнителей;;  
типа фактуры (хоральный склад, полифония);;  
принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 7  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

3.1. Музыкальный 

образ 
5 0 0 5 5 5 29.09.2021 Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка изучаемых  
классических произведений, умение напеть их 

наиболее яркие темы, ритмо-интонации.; 

Устный  
опрос;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 5  

Модуль 4. Жанры музыкального искусства 

4.1. Симфоническая 

музыка 
5 0 0 6 6 6 06.10.2021 Слушание целиком не менее одного 

симфонического произведения.; 
Устный  
опрос;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 5  
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Модуль 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1. Музыка и театр 4 0 0 7 7 7 13.10.2021 Знакомство с образцами музыки, созданной  
отечественными и зарубежными композиторами для 

драматического театра.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 
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5.2. Музыка кино и 

телевидения 
5 0 0 8 8 8 20.10.2021 Знакомство с образцами киномузыки отечественных 

и зарубежных композиторов.; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 0  
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«Содержание предмета «Музыка» 8 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Семейный фольклор  

 Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-

причитания. 

Наш край сегодня  

Современная музыкальная культура родного края. 

 Гимн республики, города (при наличии). Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры. 

Театр, филармония, консерватория. 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Театральные жанры  

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. 

 Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие 

сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле 

 Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Русский балет  

 Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

И.Ф.Стравинский, Р.К.Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

 Русская музыка — взгляд в будущее  

 Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е.Мурзина, электронная 

музыка (на примере творчества А.Г.Шнитке, Э.Н.Артемьева и др.). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыкальный стиль  

 Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приѐмов, музыкального 

языка. (На примере творчества В.А.Моцарта, К.Дебюсси, А.Шѐнберга и др.). 

 Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ»

 Джаз  

 Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация). 

 Мюзикл  

 Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф.Лоу, 

Р.Роджерса, Э.Л.Уэббера и др.). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

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

воспринимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
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доступного объѐма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
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 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового 
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наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

слухового исследования. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  
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 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения;  

 выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  
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психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
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 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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 Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 
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 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»:  

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;  

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав;  

 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
 для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.1. Семейный 

фольклор 
4 0 0 1 1 1 08.09.2021 Знакомство с фольклорными жанрами семейного 

цикла. Изучение особенностей их исполнения и 

звучания. Определение на слух жанровой  
принадлежности, анализ символики традиционных 

образов.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

1.2. Наш край сегодня 4 0 0 2 2 2 15.09.2021 Разучивание и исполнение гимна республики, города; 

песен местных композиторов.; 
Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Жанры музыкального искусства 

2.1. Театральные 

жанры 
5 0 0 3 3 3 22.09.2021 Знакомство с отдельными номерами из известных 

опер, балетов.; 
Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 5          

Модуль 3. Русская классическая музыка 

3.1. Русский балет 4 0 0 4 4 4 29.09.2021 Знакомство с шедеврами русской балетной музыки.; Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 4  

Модуль 4. Европейская классическая музыка 

4.1. Музыкальный 

стиль 
4 0 0 5 5 5 06.10.2021 Определение на слух в звучании незнакомого 

произведения: ;  
принадлежности к одному из изученных стилей; ; 

исполнительского состава (количество и состав 

исполнителей, музыкальных инструментов); ; 

жанра, круга образов;; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 4          

Модуль 5. Русская классическая музыка 
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5.1. Русская музыка —

взгляд в будущее 
4 0 0 6 6 6 13.10.2021 Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX 

века, эстетическими и технологическими идеями по 

расширению возможностей и средств музыкального 

искусства.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 4  
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Модуль 6. Современная музыка: основные жанры и направления 

6.1. Джаз 4 0 0 7 7 7 20.10.2021 Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, 

блюз).; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

6.2. Мюзикл 5 0 0 8 8 8 10.11.2021 Знакомство с музыкальными произведениями,  
сочинѐнными зарубежными и отечественными  
композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 

театральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль).; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/office/user/teacher 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 0  
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«Содержание предмета «Технология» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» Раздел. Структура технологии: от материала к 

изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьѐ и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и еѐ свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 
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Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

Раздел. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 
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цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. 

Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора. 

Раздел. Роботы: конструирование и управление. 
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 



868 
 
 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
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оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 
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владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

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

учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
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правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 
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изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная 

деятельность 

человека 

4 0 0  характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; 

выделять простейшие элементы различных моделей; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

https://s.11klasov.net/14428-tehnologija-5-klass-kazakevich-v- 

m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/289227/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LjVo8YZyFVk 

1.2. Простейшие 

машины 

и механизмы 

7 1 5  называть основные виды механических движений; 

описывать способы преобразования движения из одного вида в 

другой; 

называть способы передачи движения с заданными усилиями и 

скоростями; 

изображать графически простейшую схему машины или 

механизма, в том числе с обратной связью; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Контрольная 

работа; 

https://monitorbank.ru/tishhenk 

o-a-t-sinica-n-v-texnologiya-5- 

klass-uchebnik-fgos/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

Итого по модулю 11  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Структура 

технологии: 

от материала к 

изделию 

4 0 2  называть основные элементы технологической цепочки; 

называть основные виды деятельности в процессе создания 

технологии; 

объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую структуру технологической 

цепочки; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Контрольная 

работа; 

https://s.11klasov.net/14428-tehnologija-5-klass-kazakevich-v- 

m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://urok.1sept.ru/craft 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

http://www.youtube.com/watch?v=LjVo8YZyFVk
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2.2. Материалы и 

изделия 

14 0 9  называть основные свойства бумаги и области еѐ использования; 

называть основные свойства ткани и области еѐ использования; 

называть основные свойства древесины и области еѐ 

использования; 

называть основные свойства металлов и области их 

использования; 

называть металлические детали машин и механизмов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

предлагать возможные способы использования древесных 

отходов; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа; 

Практическая; 

работа; 

Самооценка с; 

использование; 

м; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://s.11klasov.net/14428-tehnologija-5-klass-kazakevich-v- 

m-pichugina-g-v-i-dr.html 

 
http://www.myshared.ru/slide/563090/ 

http://pedsovet.su/load/212 

https://urok.1sept.ru/craft 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

http://www.myshared.ru/slide/563090/
http://pedsovet.su/load/212
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2.3. Основные ручные 

инструменты 

5 0 5 
 

называть назначение инструментов для работы с данным 

материалом; 

оценивать эффективность использования данного инструмента; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа;; 

http://pedsovet.su/load/212 

 
https://monitorbank.ru/tishhenko-a-t-sinica-n-v-texnologiya-5- 

klass-uchebnik-fgos/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2.4. Трудовые действия 

как основные 

слагаемые 

технологии 

17 1 15 
 

называть основные измерительные инструменты; 

называть основные трудовые действия, необходимые при 

обработке данного материала; 

выбирать масштаб измерения, адекватный поставленной задаче; 

оценивать погрешность измерения; 

осуществлять измерение с помощью конкретного измерительного 

инструмента; 

конструировать технологические операции по обработке данного 

материала из трудовых действий; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая; 

работа; 

Самооценка с; 

использование; 

м; 

«Оценочного; 

листа»;; 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

 
https://monitorbank.ru/tishhenk 

o-a-t-sinica-n-v-texnologiya-5- 

klass-uchebnik-fgos/ 

Итого по модулю 40 
 

Модуль 3. Робототехника 

3.1. Алгоритмы 

и исполнители. 

Роботы как 

исполнители 

8 0 5 
 

Выделять алгоритмы среди других предписаний; 

формулировать свойства алгоритмов; называть основное 

свойство алгоритма. 

исполнять алгоритмы; оценивать результаты исполнения 

алгоритма (соответствие или несоответствие поставленной 

задаче) 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа;; 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4 

 
https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-5-класс 

 
https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-5-класс/th5_4?authuser=0 

 
https://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot? 

authuser=0 

3.2. Роботы: 

конструирование и 

управление 

9 1 8 
 

Планировать пути достижения целей, выбор наиболее 

эффективных способов решения поставленной задачи; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата; называть основные виды механических 

движений 

программировать движения робота; исполнения своих программ; 

конструировать простейшие соединения с помощью деталей 

конструктора. 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа;; 

https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-5-класс/th5_6?authuser=0 

Итого по модулю 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 3 49 
 

http://pedsovet.su/load/212
http://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
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«Содержание предмета «Технология» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Задачи и технологии их 

решения. 
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 

4-й промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с 

использованием знаков и символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение 

информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений. 

Представление полученных результатов. 

Раздел. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. 

Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы 

над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел. Технология домашнего хозяйства. 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового 

питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления. 

Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел. Мир профессий. 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
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Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» Раздел. Технологии обработки 

конструкционных материалов. 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел. Технология обработки текстильных материалов. 
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Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приѐмы работы на бытовой швейной машине. Приѐмы выполнения 

основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьѐ 

и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация 

машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон 

животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. 

Обработка вытачки. Технология обработки застѐжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка 

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приѐмы работы. Сервировка стола. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных 

условиях. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

Раздел. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравѐр. 3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий. 

Раздел. Робототехнические проекты. 
Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и что 

требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; реализация 

алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); 

тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения 

задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
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оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 
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владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

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

учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» характеризовать 

познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила 

безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
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правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 
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изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Задачи и 

технологии их 

решения 

8 1 4  используя данную знаковую систему; формулировать 

определение модели;; 

называть основные виды моделей;; 

выделять в тексте ключевые слова;; 

анализировать данный текст по определѐнному плану;; 

составлять план данного текста;; 

строить простейшие модели в соответствии с имеющейся 

схемой;; 

определять области применения построенной модели; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа; 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ 

1.2. Основы 

проектирования 

4 0 1  находить общее и особенное в понятиях «алгоритм»; 

«технология»; 

«проект»; называть виды проектов;; 

разрабатывать проект в соответствии с общей схемой;; 

составлять паспорт проекта;; 

использовать компьютерные программы поддержки проектной 

деятельности; осуществить презентацию проекта;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Контрольная 

работа; 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ 

1.3. Технологии 

домашнего 

хозяйства 

9 0 3  приводить примеры «порядка» и «хаоса» из различных 

предметных областей; называть возможные способы 

упорядочивания окружающего человека; 

пространства;; 

называть профессии и виды деятельности; 

связанные с упорядочиванием различных объектов;; 

называть отличие кулинарного рецепта от алгоритма и 

технологии;; 

пользуясь компьютерной программой; 

спроектировать комнату в квартире или доме;; 

пользуясь компьютерной программой; 

рассчитать количество ткани; 

которое необходимо для изготовления выбранного изделия;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

1.4. Мир профессий 3 1 1  называть основные объекты человеческого труда;; 

приводить примеры редких и исчезающих профессий;; 

используя известные методики; 

определять область своей возможной профессиональной 

деятельности;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

resh.edu.ru 
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Итого по модулю 24  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 
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2.1. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

9 0 9 
 

формулировать общность и различие технологий обработки 

различных конструкционных материалов; 

резание заготовок; 

строгание заготовок из древесины; 

сгибание заготовок из тонколистового металла и проволоки; 

получение отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов; получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов; соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей; 

шурупов; 

клея; 

сборка изделий из тонколистового металла; 

проволоки; 

искусственных материалов; изготовление цилиндрических и 

конических деталей из древесины ручным инструментом; 

зачистка и отделка поверхностей деталей; 

отделка изделий;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа;; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

2.2. Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

11 1 8 
 

формулировать общность и различие технологий обработки 

различных текстильных материалов; 

формулировать последовательность изготовления швейного 

изделия; осуществлять классификацию машинных швов; 

обрабатывать детали кроя; 

осуществлять контроль качества готового изделия; 

осуществлять раскрой ткани из натуральных волокон 

животного происхождения; выполнение соединительных швов; 

обработка срезов; обработка вытачки; обработка застѐжек;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

2.3. Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

7 1 3 
 

характеризовать основные пищевые продукты; называть 

основные кухонные инструменты; называть блюда из различных 

национальных кухонь; определять сохранность пищевых 

продуктов; 

точно следовать технологическому процессу приготовления 

пищи; 

соблюдать температурный режим; 

осуществлять первую помощь при пищевых отравлениях; 

соблюдать технику безопасности при работе с электрическими 

кухонными инструментами;; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа;; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

resh.edu.ru 

Итого по модулю 27 
 

Модуль 3. Робототехника 
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3.1. Роботы 

на производстве 

6 0 2 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования 

машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленной на создание робототехнического 

продукта. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная; 

работа;; 

Практическая 

работа;; 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4 

https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-6-класс 

https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-6-класс/th6_4?authuser=0 

https://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot? 

authuser=0 

3.2. Робототехнические 

проекты 

11 1 9 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 

знать и уметь применять основные законы робототехники; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

получить возможность сформировать навыки моделирования 

машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленной на создание робототехнического 

продукта. 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос;; 

Практическая 

работа; 

Зачет; 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4 

https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-6-класс 

https://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty- 

v-kompanii-mmocashout/учителю-технологии/модуль- 

робототехника-6-класс/th6_4?authuser=0 

https://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot? 

authuser=0 

Итого по модулю 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 40 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot
http://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/preimusestva-raboty-
http://www.sites.google.com/view/infocit/технология/pr_robot
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«Содержание предмета «Технология» 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных 

изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

 
Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 

 

Раздел. Технологии и мир. Современная техносфера. 

 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира и 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача современной 

науки. История развития технологий. 

 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. 

 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 
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Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» Раздел. Моделирование как основа познания и 

практической деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 

 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

 

Раздел. Машины и их модели. 

 
Как устроены машины. 

 
Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 



893 
 
 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 
Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

Раздел. Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

 

Раздел. Визуальные модели. 

 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

 

Моделирование сложных объектов. 

 
Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еѐ особенности. Триангуляция Делоне. 

Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры). 

 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Кинематика 3D-принтера. 

 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на 3D- 

принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

Эстетическое воспитание: 

 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 
Ценности научного познания и практической деятельности: 

 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 
Трудовое воспитание: 
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активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Овладение универсальными познавательными действиями 

 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

учебных и познавательных задач; 

 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
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понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 
Самоорганизация: 

 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
Самоконтроль (рефлексия): 

 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

 

Принятие себя и других: 

 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 
Общение: 

 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
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в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 
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деятельности; 

 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Производство и технология» 

 
перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов 

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов 

питания); 

 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищѐнности; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных 

материалов; 

 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел; 

анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 
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выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; 

анализировать роль прививок; 

анализировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 
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Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных 

результатов; 

 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и 

текстильных материалов; 

 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в 

практической деятельности; 

 

конструировать модели машин и механизмов; 

 
изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 

 
создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

строить чертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приѐмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 
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получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
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оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 

соединений углерода; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда; 

 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 
Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

 
соблюдать правила безопасности; 

 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов; 
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выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 



906 
 
 

разрабатывать графическую документацию; 

 
на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для получения 

заданного резуль- тата; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Технологии и мир. Современная 

техносфера 

15 1 2  классифицировать виды транспорта по различным основаниям; 

сравнивать технологии материального производства и информационные 

технологии; 

называть основные сферы применения традиционных технологий; 

определить проблемы с транспортными потоками в вашем населѐнном пункте и 

предложить пути их решения; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Технологии и искусство 10 1 3  приводить примеры эстетически значимых результатов труда; 

называть известные народные промыслы России; 

изготовить изделие в стиле выбранного народного ремесла; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 25  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Моделирование как основа 

познания и практической 

деятельности 

7 1 3  давать определение модели; 

называть основные свойства моделей; 

называть назначение моделей; 

определять сходство и различие алгоритма и технологии как моделей процесса 

получения конкретного результата; 

строить простейшие модели в процессе решения задач; 

устанавливать адекватность простейших моделей моделируемому объекту 

и целям моделирования; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 
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2.2. Машины и их модели 19 1 14  называть основные этапы традиционной технологической цепочки; 

определять основные виды соединения деталей; 

осуществлять действия по сборке моделей из деталей робототехнического 

конструктора; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 26  

Модуль 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 
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3.1. Модели и технологии 2 0 1 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

разрабатывать графическую документацию; 

на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию 

механизмов для получения заданного резуль- тата; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

3.2. Визуальные модели 15 1 10 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

разрабатывать графическую документацию; 

на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию 

механизмов для получения заданного резуль- тата; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

Итого по модулю 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 33 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
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«Содержание предмета «Технология» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о нанотехнологиях. 

 
Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др. 

 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. 

Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и 

мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. 

 

Сферы применения современных технологий. 

 

Раздел. Основы информационно-когнитивных технологий. 

 
Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 

 
Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, 

информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира. 

 

 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» Раздел . Традиционные производства и 

технологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология 
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соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из 

древесины на токарном станке 

 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. 

Основные приѐмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ и 

робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные химические 
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волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса 

производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из химических 

волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология 

изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение 

приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного 

предприятия массового производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов 

 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых 

продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приѐмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых 

функций работников. 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» Раздел. 

Модели и их свойства. 

Понятие графической модели. 

 
Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических 

моделей. Количественная и качественная оценка модели. 

 

Раздел. Черчение как технология создания модели инженерного объекта 

 
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, 

аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: 

прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 

инженерным объектам. 

 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. 

Чертѐж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, 

ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. 

Понятие о проецировании. 

 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

Эстетическое воспитание: 

 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 
Ценности научного познания и практической деятельности: 

 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 
Трудовое воспитание: 

 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
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воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Овладение универсальными познавательными действиями 

 
Базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

учебных и познавательных задач; 

 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 
Самоорганизация: 

 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

 

Принятие себя и других: 

 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 
Общение: 

 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 
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уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Производство и технология» 

 
перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов 

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов 

питания); 

 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищѐнности; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных 

материалов; 

 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел; 

анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; 

анализировать роль прививок; 
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анализировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

 

 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных 
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результатов; 

 
научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и 

текстильных материалов; 

 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в 

практической деятельности; 

 

конструировать модели машин и механизмов; 

 
изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 

 
создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

строить чертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приѐмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 

 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
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оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 
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различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 

соединений углерода; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда; 

 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

 
соблюдать правила безопасности; 

 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений 

и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

 

овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 

получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 

3D-модели; 

 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 

презентовать изделие; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Современные технологи 6 1 0  называть современные промышленные технологии; 

формулировать физические и химические принципы технологии переработки 

нефти, биологические основы процесса выпечки хлеба; 

называть физические принципы, лежащие в основе лазерных технологий; 

формулировать особенности нанотехнологий; 

оценивать влияние нанотехнологий, лазерных технологий, космических 

технологий на развитие современного социума; 

называть основные области применения биотехнологий; 

оценивать влияние химических технологий и биотехнологий на развитие 

современного социума; 

сравнивать современные и первоначальные технологии переработки нефти; 

сравнивать современные и традиционные технологии в сельском хозяйстве; 

использовать ресурсы из коллекции ЦОРов для демонстрации лазерных 

технологий, биотехнологий, нанотехнологий; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

1.2. Основы информационно- 

когнитивных технологий 

3 0 0  формулировать отличие данных от информации, информации от знания; 

приводить примеры информационно-когнитивных технологий; 

преобразовывать конкретные данные в информацию; 

преобразовывать конкретную информацию в знания; 

создавать и исследовать модели; 

пользоваться приѐмами формализации в различных областях; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

Итого по модулю 9  

Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
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2.1. Традиционные производства и 

технологии 

17 1 13 
 

проектировать процесс изготовления делали из данного материала; 

оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения реализации 

технологии; 

изготавливать детали из древесины и соединять их шипами; 

изготавливать детали из древесины на токарном станке; 

проектировать процесс изготовления делали из данного материала; 

оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения реализации 

технологии; 

изготавливать детали из древесины на токарном станке; 

нарезать резьбу с помощью плашек; 

соединять металлические детали клеем; 

оценивать возможности компьютерных программ в процессе обработки 

текстильных материалов; 

называть профессии будущего в текстильной и швейной промышленности; 

формулировать проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса 

производства химического волокна и материалов из него; 

применение приспособлений швейной машины; 

изготовление плечевого и поясного изделий из текстильных материалов; 

обработка швов трикотажных изделий; 

называть основные отрасли пищевой промышленности и формулировать 

перспективы их развития; 

называть основные способы и приѐмы обработки продуктов на предприятиях; 

составлять меню праздничного стола; 

оценивать качество пищевых продуктов и их безопасность для здоровья человека; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

Итого по модулю 17 
 

Модуль 3. Компьютерная графика. Черчение 

3.1. Модели и их свойства 1 0 0 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

получить возможность научиться использовать технологию формообразования 

для конструирования 3D-модели; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
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3.2. Черчение как технология создания 

модели инженерного объекта 

7 1 2 
 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ 

http://lib.homelinux.org/ 

http://iearn.spb.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://lib.homelinux.org/
http://iearn.spb.ru/
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Итого по модулю 8 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 15 
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«Содержание предмета «Физическая культура» 5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

 Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

 Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики 

в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки вперѐд ноги «скрестно»; 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 

90°, лѐгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 

(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с трѐх шагов разбега. 
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Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъѐм по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 
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Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 

катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом ориентиров (конусов). 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
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Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 
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 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 
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при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
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физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня;  

 составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий;  

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения;  

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,  

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимѐнным способом вверх 

и по диагонали;  

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 

передвижения);  

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приѐм и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в движении);  

 волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача);  

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению 
1 0   обсуждают задачи и содержание занятий физической 

культурой на предстоящий учебный год;; 
Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

1.2. Знакомство с системой дополнительного обучения 

физической культуре и организацией спортивной 

работы в школе 

1 0   высказывают свои пожелания и предложения,  
конкретизируют требования по отдельным разделам и темам; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа жизни в  
жизнедеятельности современного человека 

1 0   знакомятся с понятием «физкультурно-оздоровительная дея 

тельность»;  
ролью и значением физкультурно-оздоровительной  
деятельности в здоровом образе жизни современного  
человека.; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

1.4. Знакомство с историей древних Олимпийских игр 1 0   характеризуют Олимпийские игры как яркое культурное 

событие Древнего мира; излагают версию их появления и 

причины завершения.; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его значение для современного 

школьника 
1 0   знакомятся с понятием «физическое развитие» в 

значении«процесс взросления организма под влиянием 

наследственных программ»;;  
знакомятся с понятием «режим дня» и значением режима дня 

школьника и изменениями показателей работоспособности в 

течение дня.; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.2. Самостоятельное составление индивидуального 

режима дня 
1 0   устанавливают временной диапазон и последовательность их 

выполнения; составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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2.3. Физическое развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели 
1 0   знакомятся с понятием «физическое развитие» в 

значении«процесс взросления организма под влиянием 

наследственных программ»;; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.4. Осанка как показатель физического развития и 

здоровья школьника 
1 0   знакомятся с понятиями «правильная осанка» и 

«неправильная осанка», видами осанки и возможными 

причинами нарушения;; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физического развития 
1 0   измеряют показатели индивидуального физического развития 

(длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанки):; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.6. Упражнения для профилактики нарушения осанки 1 0   устанавливают причинно-следственную связь между 

нарушением осанки и состоянием здоровья (защемление 

нервов, смещение внутренних органов, нарушение  
кровообращения).; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.7. Организация и проведение самостоятельных 

занятий 
1 0   рассматривают возможные виды самостоятельных занятий на 

открытых площадках и в домашних условиях, приводят 

примеры их целевого предназначения (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные игры и развлечения с 

использованием физических упражнений и др.);; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.8. Процедура определения состояния организма с 

помощью одномоментной функциональной пробы 
1 0   разучивают способ проведения одномоментной пробы после 

выполнения физической нагрузки и определяют состояние 

организма по определѐнной формуле;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.9. Исследование влияния оздоровительных форм 

занятий физической культурой на работу сердца 
1 0   середине и по окончании самостоятельных занятий;  

сравнивают полученные данные с показателями таблицы 

физических нагрузок и определяют еѐ характеристики;  
проводят анализ нагрузок самостоятельных занятий и делают 

вывод о различии их воздействий на организм; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

2.10 Ведение дневника физической культуры 1 0   проводят анализ нагрузок самостоятельных занятий и делают 

вывод о различии их воздействий на организм.; 
Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность 
1 0   знакомятся с понятием «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», ролью и значением физкультурно- 
оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.2. Упражнения утренней зарядки 1 0   отбирают и составляют комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток для занятий в домашних условиях 

без предметов, с гимнастической палкой и гантелями, с  
использованием стула;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 



940 
 
 

3.3. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики 
1 0   знакомятся и записывают содержание комплексов в дневник 

физической культуры; разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики утомления во время 

учебных занятий; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.4. Водные процедуры после утренней зарядки 1 0   закрепляют и совершенствуют навыки проведения закаливаю-

щей процедуры способом обливания; закрепляют правила 

регулирования температурных и временных режимов  
закаливающей процедуры; записывают регулярность  
изменения температурного режима закаливающих процедур и 

изменения еѐ временных параметров в дневник физической 

культуры; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.5. Упражнения на развитие гибкости 1 0   записывают содержание комплексов и регулярность их 

выполнения в дневнике физической культуры; разучивают 

упражнения на подвижность суставов;  
выполняют их из разных исходных положений;  
с одноимѐнными и разноимѐнными движениями рук и ног; 

вращением туловища с большой амплитудой; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.6. Упражнения на развитие координации 1 0   записывают в дневник физической культуры комплекс 

упражнений для занятий на развитие координации и  
разучивают его; разучивают упражнения в равновесии; 

точности движений;  
жонглировании малым (теннисным) мячом; составляют 

содержание занятия по развитию координации с  
использованием разученного комплекса и дополнительных 

упражнений;  
планируют их регулярное выполнение в режиме учебной 

недели; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.7. Упражнения на формирование телосложения 1 0   разучивают упражнения с гантелями на развитие отдельных 

мышечных групп; составляют комплекс упражнений;  
записывают регулярность его выполнения в дневник  
физической культуры; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с 

понятием«спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 0   «Знакомство с понятием «спортивно- оздоровительная  
деятельность»;  
ролью и значением спортивно- оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека ; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперѐд в 

группировке 
1 0   описывают технику выполнения кувырка вперѐд с  

выделением фаз движения, выясняют возможность появление 

ошибок и причин их появления (на основе предшествующего 

опыта);; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

группировке 
1 0   рассматривают, обсуждают и анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка назад в группировке;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.11. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперѐд 

ноги«скрѐстно» 
1 0   рассматривают;  

обсуждают и анализируют иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка вперѐд;  
ноги «скрѐстно»;  
описывают технику выполнения кувырка вперѐд с  
выделением фаз движения;  
характеризуют возможные ошибки и причины их появления 

(на основе предшествующего опыта); 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.12. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад из стойки на 

лопатках 
1 0   рассматривают;  

обсуждают и анализируют иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка назад из стойки на лопатках; уточняют 

его выполнение;  
наблюдая за техникой образца учителя; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок на 

гимнастического козла 
1 0   рассматривают;  

обсуждают и анализируют иллюстративный образец техники 

выполнения опорного прыжка; уточняют его выполнение; 

наблюдая за техникой образца учителя; описывают технику 

выполнения прыжка с выделением фаз движений; повторяют 

подводящие упражнения и оценивают технику их  
выполнения; определяют задачи и последовательность  
самостоятельного обучения технике опорного прыжка; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая  
комбинация на низком гимнастическом бревне 

1 0   знакомятся с комбинацией;  
анализируют трудность выполнения еѐ упражнений;  
разучивают упражнения комбинации на полу;  
на гимнастической скамейке;  
на напольном гимнастическом бревне;  
на низком гимнастическом бревне; контролируют технику 

выполнения комбинации другими учащимися;  
сравнивают еѐ с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки;  
предлагают способы их устранения (обучение в группах); 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику лазанья по 

гимнастической стенке разноимѐнным способом, 

передвижение приставным шагом;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 
1 0   разучивают упражнения комбинации на полу, на  

гимнастической скамейке, на напольном гимнастическом 

бревне, на низком гимнастическом бревне; ; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.17. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с равномерной 

скоростью на длинные дистанции 
1 0   разучивают бег с равномерной скоростью по дистанции в 1 

км.; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.18. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на  
самостоятельных занятиях лѐгкой атлетикой 

1 0   знакомятся с рекомендациями по технике безопасности во 

время выполнения беговых упражнений на самостоятельных 

занятиях лѐгкой атлетикой; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.19. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с максимальной 

скоростью на короткие дистанции 
2 0   закрепляют и совершенствуют технику бега на короткие 

дистанции с высокого старта;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.20. Модуль «Лѐгкая атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги»;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.21. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с  
рекомендациями учителя по технике безопасности 

на занятиях прыжками и со способами их  
использования для развития скоростно-силовых 

способностей 

1 0   знакомятся с рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-силовых  
способностей; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.22. Модуль «Лѐгкая атлетика». Метание малого мяча в 

неподвижную мишень 
2 0   разучивают технику метания малого мяча в 

неподвижную мишень по фазам движения и в полной 

координации.; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.23. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с  
рекомендациями по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча и 

со способами их использования для развития  
точности движения 

1 0   знакомятся с рекомендациями по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча и со  
способами их использования для развития точности  
движения; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.24. Модуль «Лѐгкая атлетика». Метание малого мяча 

на дальность 
2 0   метают малый мяч на дальность по фазам движения и 

в полной координации; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.25. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику передвижения 

на лыжах попеременным двухшажным ходом;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.26. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с  
рекомендациями учителя по технике безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой; способами  
использования упражнений в передвижении на лыжах 

для развития выносливости 

1 0   знакомятся с рекомендациями учителя по технике  
безопасности на занятиях лыжной подготовкой; 

способами использования упражнений в передвижении 

на лыжах для развития выносливости».; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.27. Модуль «Зимние виды спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику поворота на 

лыжах способом переступания на месте и при 

передвижении по учебной дистанции;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.28. Модуль «Зимние виды спорта». Подъѐм в горку на 

лыжах способом «лесенка» 
1 0   изучают и анализируют технику подъѐма на лыжах в горку 

способом «лесенка» по иллюстративному образцу, 

проводят сравнение с образцом техники учителя;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.29. Модуль «Зимние виды спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 
1 0   разучивают и закрепляют спуск с пологого склона в низкой 

стойке;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.30. Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление 

небольших препятствий при спуске с пологого 

склона 

1 0   закрепляют и совершенствуют технику спуска на 

лыжах с пологого склона в основной стойке;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.31. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя руками от груди 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча 

двумя руками от груди на месте (обучение в парах);; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.32. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство 

с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры баскетбол 

1 0   знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.33. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 
2 0   закрепляют и совершенствуют технику ведения мяча на месте и 

в движении «по прямой»;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.34. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в корзину двумя руками от 

груди с места 

1 0   рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

броска баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди с 

места, выделяют фазы движения и технические особенности их 

выполнения;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.35. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямая 

нижняя подача мяча в волейболе 
2 0   разучивают и закрепляют технику прямой нижней подачи 

мяча;; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.36. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию  
подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры волейбол 

1 0   знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры волейбол; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.37. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приѐм и 

передача волейбольного мяча двумя руками снизу 
2 0   закрепляют и совершенствуют технику приѐма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу с места (обучение 

в парах);; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.38. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приѐм и  
передача волейбольного мяча двумя руками сверху 

2 0   закрепляют и совершенствуют технику приѐма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками сверху с места (обучение в 

парах);; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.39. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по 

неподвижному мячу 
1 0   рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

удара по мячу учителя, определяют фазы движения и  
особенности их технического выполнения;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.40. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию  
подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры футбол 

1 0   знакомятся с рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол; 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

3.41. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы 
2 0   закрепляют и совершенствуют технику остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. ; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 



948 
 
 

3.42. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Ведение 

футбольного мяча 
1 0   закрепляют и совершенствуют технику ведения футбольного 

мяча с изменением направления движения.; 
Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 
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3.43. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Обводка 

мячом ориентиров 
1 0   описывают технику выполнения обводки конусов,  

определяют возможные ошибки и причины их появления, 

рассматривают способы устранения;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

Итого по разделу 51  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания 

программы, демонстрация приростов в  
показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО 

3 0   осваивают содержания Примерных модульных программ по 

физической культуре или рабочей программы базовой 

физической подготовки;; 

Практическая 

работа; 
https://znayka.win/uchebniki/7-

klass/fizicheskaya-kultura-5-7-

klassy-vilenskij-m-ya- 
turevskij-i-m/ 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 68  
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«Содержание предмета «Физическая культура» 6 класс 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

всовременном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика 

иритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийскихигрсовременности;первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневникафизическойкультуры.Физическаяподготовк

а и еѐ влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; 

физическаяподготовленностькакрезультатфизическойподготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определенияиндивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 

оценкефизической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способырегистрацииих результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правиласамостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания 

вестественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическимиупражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованиемдополнительныхотягощений;упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяуч

ебныхзанятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на 

поддержаниеоптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 

учебнойдеятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинацияиз общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, 

ранее разученныхакробатическихупражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированныхупражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами 

с разнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) 

испособом«ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованныхобщеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом 

и лѐгким 

бегом,поворотамисразнообразнымидвижениямирукиног,удержаниемстатическихпоз(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперѐд 

иобратно(мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприѐма(мальчики). 
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Модуль «Лѐгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим 

ускорением;спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговыеупражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученныепрыжковыеупражнениявдлинуи высоту;напрыгиваниеи спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом;преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 

разученныеупражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, 

спуски,торможение. 
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Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; 

прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остановкадвумяшагамиипрыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

поразнойтраектории, на передачу иброски мяча вкорзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

техническихприѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

техническихприѐмоввподачемяча, его приѐмеи передачедвумяруками снизуи сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам 

сиспользованием разученных технических приѐмов в остановке и передаче мяча, его ведении 

иобводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхи

гр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважатьтрадициии принципысовременных Олимпийскихигр иолимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

приорганизации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительныхмероприятий вусловиях активного отдыхаи досуга; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятиях исоревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,само

выражениювизбранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленности

сучѐтомсамостоятельныхнаблюдений заизменением ихпоказателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпо регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

послезначительныхумственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выборуспортивногоинвентаряи оборудования,спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов,противостоятьдействиямипоступкам, приносящимвредокружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельно

сти; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов ипотребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 



954 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпийс

кихигр, выявлятьих общностьи различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеѐ гуманистической направленности; 
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анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпо маршрутуиорганизации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателейработоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактикеи 

коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональными

возможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения 

и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятийфизическойкультурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахи 

правилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятийфизическойи технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных 

правил ирегулироватьнагрузкупочастоте пульсаивнешнимпризнакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцо

м; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиучащим

ися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления,выяснятьспособы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпро

б; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразучив

атьсложно-координированныеупражнениянаспортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 
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науказания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоѐправоиправодругихнаошибку,правонаеѐсовместноеисправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуютпри 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроковсвоейкоманды и команды соперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера 

ипризнаковполученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

рольПьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза,символикии ритуаловИгр; 

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствиевозрастнымнормами 

подбиратьупражнениядляих направленногоразвития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма 

повнешнимпризнакамвовремясамостоятельных занятийфизическойподготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии 

справиламитехники безопасностии гигиеническимитребованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексыфизкультмин

уток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечногоутомленияврежиме 

учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

ианализироватьвыполнениедругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

выполнятьлазаньепоканатувтриприѐма(мальчики),составлятьивыполнятькомбинациюнанизком 

бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений(девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамостоятельныхзанятияхд

ляразвитиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщейвыносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

еговыполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагатьспособыустранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать ианализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа;использованиер

азученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; 

ударпо катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях 

игровойдеятельности); 
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тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучѐтоминдивидуаль

ныхи возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских игр 1 0   рассматривают ритуалы организации 

ипроведения современных Олимпийских 

игр,приводятпримеры.; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

1.2. Символика и ритуалы первых Олимпийских игр 1 0   знакомятся с историей организации 

ипроведенияпервыхОлимпийскихигрвАфин

ах;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

1.3. История первых Олимпийских игр современности 1 0   знакомятся с историей организации 

ипроведенияпервыхОлимпийскихигрвАфин

ах;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составлениедневникафизическойкультуры 1 0   знакомятся с правилами и способами 

расчетаобъѐмавременидлякаждойчастизанятияи

ихучебнымсодержанием;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.2. Физическаяподготовкачеловека 1 0   знакомятся с понятием 

«физическаяподготовка», рассматривают 

егосодержательное наполнение 

(физическиекачества), осмысливают 

физическуюподготовленность как результат 

физическойподготовки;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.3. Правиларазвитияфизическихкачеств 1 0   знакомятся с основными 

показателямифизическойнагрузки(«интенсивнос

ть»и 

«объѐм»),способамиихсовершенствованиявовре

мясамостоятельныхзанятий;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.4. Определениеиндивидуальнойфизическойнагрузкидлясамостоя

тельныхзанятийфизическойподготовкой 

1 0   знакомятся с основными 

показателямифизическойнагрузки(«интенсивнос

ть»и 

«объѐм»),способамиихсовершенствованиявовре

мясамостоятельныхзанятий;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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2.5. Правилаизмеренияпоказателейфизическойподготовленно

сти 

1 0   знакомятся со структурой плана 

занятийфизической подготовкой, 

обсуждаютцелесообразность выделения 

его основныхчастей, необходимость 

соблюдения ихпоследовательности;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.6. Составление плана самостоятельных занятий 

физическойподготовкой 

1 0   рассматриваютианализируютпримерныйпланзан

ятий физической подготовкой на 

учебнуюнеделю, предлагают свои варианты 

дляорганизациисамостоятельныхзанятий;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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2.7. Закаливающиепроцедурыспомощьювоздушныхисолнечн

ыхванн,купаниявестественныхводоѐмах 

1 0   знакомятся с правилами безопасности 

припроведении закаливающих процедур 

спомощью солнечных и воздушных 

ванн,купаниявестественныхводоѐмах,приво

дятпримеры возможных последствий 

ихнесоблюдения;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнениядлякоррекциителосложения 1 0   разучивают комплекс упражнений, 

включаютеговсамостоятельныезанятияипаниру

ютихвдневникефизическойкультуры.; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.2. Упражнениядляпрофилактикинарушениязрения 1 0   повторяют ранее освоенные 

упражнениязрительнойгимнастикииотбираютно

выеупражнения;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.3. Упражнениядляоптимизацииработоспособностимышцврежим

еучебногодня 

1 0   определяют мышечные группы 

длянаправленноговоздействиянанихфизическиху

пражнений;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.4. Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 2 0   повторяютранееразученныеакробатическиеупра

жненияикомбинации;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.5. Модуль«Гимнастика».Опорныепрыжки 2 0   разучивают технику опорных прыжков 

пофазамдвиженияивполнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.6. Модуль «Гимнастика». Упражнения на 

низкомгимнастическомбревне 

2 0   разучивают упражнений на 

гимнастическомбревне (равновесие на одной 

ноге, стойка 

наколеняхисотведениемногиназад,полушпагат,э

лементы ритмической гимнастики, 

соскокпрогнувшись);; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.7. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями 

учителяпо использованию подготовительных и 

подводящихупражнений для освоения физических 

упражнений нагимнастическомбревне 

2 0   разучивают стилизованные 

общеразвивающиеупражнения,выполняемыесраз

нойамплитудойдвижения, ритмом и темпом 

(выпрыгивание 

изупораприсев,прогнувшись;прыжкивверх 

с разведением рук и ног в стороны; 

прыжкивверхтолчкомдвумяногамисприземление

мвупорприсев,прыжкисповоротами 

иэлементамиритмическойгимнастики);; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.8. Модуль«Гимнастика».Висыиупорынаневысокойгимнастическо

йперекладине 

2 0   контролируют технику выполнения 

упражнениядругими учащимися, сравнивают еѐ 

с образцоми выявляют возможные ошибки, 

предлагаютспособыихустранения(обучениевгру

ппах);; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.9. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями 

учителяпо использованию подготовительных и 

подводящихупражнений для освоения физических 

упражнений наневысокойгимнастическойперекладине 

2 0   повторяют технику ранее 

разученныхупражненийнагимнастическомбревн

еигимнастикойскамейке;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.10. Модуль«Гимнастика».Лазаниепоканатувтриприѐма 2 0   описывают технику выполнения лазанья 

поканату в три приѐма, разучивают 

выполнениеупражненийпофазамивполнойкоорд

инации; 

; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.11. Модуль«Гимнастика».Упражненияритмическойгимнастики 2 0 2 07.11.2022 составляют комбинацию 

ритмическойгимнастикиизхорошоразуче

нных8—10упражнений, подбирают 

музыкальноесопровождение;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.12. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями 

учителяпо распределению упражнений в комбинации 

ритмическойгимнастикииподборемузыкальногосопровожде

ния 

2 0   знакомятся с рекомендациями учителя 

поиспользованию подготовительных 

иподводящих упражнений для 

освоенияфизических упражнений на 

невысокойгимнастическойперекладине; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.13. Модуль«Лѐгкаяатлетика».Беговыеупражнения 2 0   описывают технику спринтерского 

бега,разучивают еѐ по фазам и в 

полнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.14. Модуль«Лѐгкаяатлетика».Знакомствосрекомендациямиучител

я по развитию выносливости и быстроты насамостоятельных 

занятиях лѐгкой атлетикой с 

помощьюгладкогоравномерногоиспринтерскогобега 

2 0   наблюдают и анализируют образец 

техникигладкогоравномерногобега,уточняютеѐ

фазыиэлементы,делаютвыводы;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.15. Модуль«Лѐгкаяатлетика».Прыжокввысотусразбега 2 0   контролируюттехникувыполненияпрыжкавв

ысоту другими учащимися, 

выявляютвозможныеошибкиипредлагаютспо

собыихустранения(работавпарах).; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.16. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациямиучителяпоиспользованиюподводящихиподг

отовительныхупражнений для освоения техники прыжка в 

высоту сразбегаспособом«перешагивание» 

2 0   описываюттехникувыполненияпрыжкаввыс

оту, выделяя технику 

исполненияотдельныхегофаз,разучиваютпр

ыжокпофазамивполнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.17. Модуль«Лѐгкаяатлетика».Метаниемалого(теннисного)мяч

авподвижнуюмишень(раскачивающийсясразнойскорость

ю гимнастический обруч с уменьшающимсядиаметром) 

3 0   контролируют технику метания малого 

мячадругими учащимися, выявляют 

возможныеошибкиипредлагаютспособыихустра

нения(работавгруппах).; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.18. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациямиучителяпоиспользованиюупражненийвметан

иимячадляповышенияточностидвижений 

3 0   разучивают технику броска малого мяча 

вподвижную мишень, акцентируют внимание 

натехнике выполнения 

выявленныхотличительныхпризнаков;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.19. Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижениеодновременнымодношажнымходом 

3 0   наблюдаютианализируютобразецтехникиод

новременного одношажного 

хода,сравнивают с техникой ранее 

разученныхспособов ходьбы, находят 

отличительныепризнакииделаютвыводы;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.20. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с 

рекомендациямиучителя по использованию подводящих и 

подготовительныхупражнений для самостоятельного обучения 

техникипередвижения на лыжах одновременным одношажным 

ходом,передвиженийналыжахдляразвитиявыносливостивпроцессе

самостоятельныхзанятий 

2 0   описывают технику передвижение на 

лыжаходновременнымодношажнымходом,выдел

яютфазыдвиженияиихтехническиетрудности;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.21. Модуль«Зимниевидыспорта».Преодолениенебольшихтрамплинов

приспускеспологогосклона 

2 0   повторяюттехникуспусков,подъѐмовит

орможенияспологогосклона;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.22. Модуль«Зимниевидыспорта».Знакомствосрекомендациямиучител

я по самостоятельному безопасному 

преодолениюнебольшихтрамплинов 

2 0   знакомятся с рекомендациями учителя 

посамостоятельному безопасному 

преодолениюнебольшихтрамплинов; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.23. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 

Техническиедействиябаскетболистабезмяча 

3 0   контролируют выполнение 

техническихдействийдругимиучащимися,анали

зируютихи определяют ошибки, дают 

рекомендации 

поихустранению(работавпарах);; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.24. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Знакомствосрекомендация

миучителяпоиспользованиюподводящихиподготовительных 

упражнений для 

самостоятельногообучениятехническимдействиямбаскетболи

стабезмяча 

3 0   анализируют выполнение технических 

действийбез мяча, выделяют их трудные 

элементы 

иакцентируютвниманиенаихвыполнении;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.25. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Игровыедействиявволейболе 2 0   разучивают правила игры в волейбол 

изнакомятсясигровымидействиямивнападениии

защите;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.26. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Ударпокатящемусямячус

разбега 

2 0   знакомятся с образцом удара по 

катящемусямячу с разбега, 

демонстрируемого 

учителем,выделяютегофазыитехническиеэле

менты;; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.27. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Знакомствосрекомендациями 

учителя по использованию подводящих иподготовительных 

упражнений для 

самостоятельногообучениятехникиударапокатящемусямячус

разбегаиегопередачинаразныерасстояния 

3 0   контролируюттехникувыполненияударапок

атящемуся мячу другими 

учащимися,выявляют возможные ошибки и 

предлагаютспособыихустранения(работавпа

рах);; 

Практическая

работа; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итогопоразделу 57 
 

Раздел4.СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержанияпрограммы, демонстрация приростов в 

показателяхфизической подготовленности и нормативных 

требованийкомплексаГТО 

1 0   осваивают содержания Примерных 

модульныхпрограммпофизическойкультуреил

ирабочейпрограммыбазовойфизическойподгот

овки;; 

Устный

опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итогопоразделу 1 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 0  
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«Содержание предмета «Физическая культура» 7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; 

роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

 Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности 

современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в 

процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле»,«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации 

из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на 

руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги»и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение  



966 
 
 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и 

подъѐмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от 
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груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину. 

 Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
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Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 
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 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 
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при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
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физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать  

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения;  

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять 

их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с 

помощью«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

 выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах 

и тройках (девушки);  

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши);  

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной местности;  

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень;  

 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение  

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать 

и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода);  

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди 

в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой  

деятельности);  

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

 футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского движения 1 0   узнают о положительном влиянии занятий 

физической культурой и спортом на волевые, 

моральные и нравственные качества человека;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

1.2. Олимпийское движение в СССР и современной России 1 0   обсуждают биографии многократных 

чемпионов летних Олимпийских игр, их 

спортивные успехи и достижения;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

1.3. Знакомство с выдающимися олимпийскими чемпионами 1 0   обсуждают роль и значение олимпийских 

чемпионов в развитии зимних видов спорта в 

международном и отечественном  
олимпийском движении;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

1.4. Воспитание качеств личности в процессе занятий физической 

культурой и спортом 
1 0   обсуждают условия и ситуации, в которых 

проявляются качества личности на занятиях 

физической культурой и спортом;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ведение дневника физической культуры 1 0   обсуждают роль психических процессов 

внимания и памяти в освоении новых  
физических упражнений, приводят примеры и 

доказывают их значение в обучении  
физическим упражнениям;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.2. Понятие «техническая подготовка 1 0   знакомятся с понятием «техника  
двигательного действия», рассматривают 

основные проявления техники, приводят  
примеры двигательных действий с хорошей и 

недостаточной техникой выполнения;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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2.3. Понятия «двигательное действие», «двигательное умение», 

«двигательный навык» 
1 0   осмысливают понятие «двигательное  

действие», его общность и различие с  
понятием «физическое упражнение»,  
рассматривают примеры и выявляют  
отличительные признаки, устанавливают 

причинно-следственную связь между  
двигательными действиями и физическими 

упражнениями;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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2.4. Способы и процедуры оценивания техники двигательных 

действий 
1 0   осмысливают понятие «двигательное  

действие», его общность и различие с  
понятием «физическое упражнение»,  
рассматривают примеры и выявляют  
отличительные признаки, устанавливают 

причинно-следственную связь между  
двигательными действиями и физическими 

упражнениями;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.5. Ошибки в технике упражнений и их предупреждение 1 0   устанавливают причинно-следственную связь 

между техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов 

во время самостоятельных занятий  
физической культурой и спортом;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.6. Планирование занятий технической подготовкой 1 0   изучают основные правила технической  
подготовки, осмысливают необходимость их 

соблюдения при самостоятельных занятиях по 

обучению новым физическим упражнениям;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.7. Составление плана занятий по технической подготовке 1 0   составляют и заполняют дневник физической 

культуры в течение учебного года;; 
Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.8. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями 
1 0   изучают основные правила технической  

подготовки, осмысливают необходимость их 

соблюдения при самостоятельных занятиях по 

обучению новым физическим упражнениям;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

2.9. Оценивание оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой 
1 0   осмысливают понятия «двигательное умение»и 

«двигательный навык», их общие и  
отличительные признаки, устанавливают связь с 

техникой выполнения двигательных  
действий, характеризуют особенности  
выполнения физических упражнений на  
уровне умения и навыка;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 1 0   планируют самостоятельные занятия по  
коррекции телосложения в дневнике  
физической культуры и контролируют их 

эффективность с помощью измерения частей 

тела.; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.2. Упражнения для профилактики нарушения осанки 1 0   разучивают способы измерения окружности 

плеча, груди, талии, бедра, голени (обучение в 

парах);; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.3. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 2 0   разучивают добавленные в комбинацию  
акробатические упражнения повышенной  
сложности и разучивают комбинацию в целом в 

полной координации (обучение в парах);; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатические пирамиды 2 0   контролируют выполнение технические  
действий другими учащимися, выявляют  
возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка на голове с опорой на руки 2 0   составляют план самостоятельного обучения 

стойке на голове с опорой на руки, разучивают 

его по фазам и в полной координации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.6. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя 

по использованию подводящих и подготовительных  
упражнений для самостоятельного обучения стойке на голове с 

опорой на руки, разработке акробатической комбинации из 

хорошо освоенных упражнений 

2 0   разучивают добавленные в комбинацию  
акробатические упражнения повышенной  
сложности и разучивают комбинацию в целом в 

полной координации (обучение в парах);; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье по канату в два приѐма 1 0   повторяют и закрепляют технику лазанья по 

канату в три приѐма, контролируют еѐ  
выполнение другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); ; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя 

по использованию подводящих и подготовительных  
упражнений для самостоятельного обучения лазанью по 

канату в два приѐма 

1 0   составляют план самостоятельного обучения 

стойке на голове с опорой на руки, разучивают 

его по фазам и в полной координации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения степ-аэробики 1 0   просматривают видеоматериал комплекса степ-

аэробики с направленностью на развитие 

выносливости (комплекс для начинающих);; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.10. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий 1 0   наблюдают и анализируют образец техники 

эстафетного бега, определяют основные фазы 

движения и определяют их технические  
сложности, делают выводы по задачам  
самостоятельного обучения;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.11. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике  
преодоления препятствий способами «наступание» и 
«прыжковый бег» 

1 0   разучивают технику бега по фазам движения и в 

полной координации;; 
Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.12. Модуль «Лѐгкая атлетика». Эстафетный бег 2 0   контролируют технику выполнения  
эстафетного бега другими учащимися,  
сравнивают еѐ с образцом и выявляют  
возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.13. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике  
эстафетного бега 

1 0   наблюдают и анализируют образец техники 

эстафетного бега, определяют основные фазы 

движения и определяют их технические  
сложности, делают выводы по задачам  
самостоятельного обучения;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.14. Модуль «Лѐгкая атлетика». Метание малого мяча в катящуюся 

мишень 
2 0   анализируют результативность самообучения 

метанию малого мяча по точности попадания в 

мишень, вносят коррекцию в процесс  
самообучения. ; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.15. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию упражнений с малым мячом на 

развитие точности движений 

2 0   разучивают технику бега по фазам движения и в 

полной координации;; 
Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.16. Модуль «Зимние виды спорта». Торможение на лыжах способом 

«упор» 
2 0   контролируют технику выполнения  

торможения другими учащимися, сравнивают 

еѐ с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в 

парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.17. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике торможения 

упором 

2 0   разучивают технику подводящих упражнений 

и торможение плугом в полной координации 

при спуске с пологого склона;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.18. Модуль «Зимние виды спорта». Поворот упором при спуске с 

пологого склона 
2 0   составляют план самостоятельного обучения 

повороту способом упора при спуске с  
пологого склона, разучивают его с  
постепенным увеличением крутизны склона;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.19. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и имитационных  
упражнений для самостоятельного обучения торможению упором 

при спуске с пологого склона 

2 0   разучивают технику подводящих упражнений 

и торможение плугом в полной координации 

при спуске с пологого склона;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.20. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с одного хода на другой 

во время прохождения учебной дистанции 
1 0   наблюдают и анализируют образец техники 

перехода с попеременного двухшажного хода 

на одновременный одношажный ход,  
обсуждают фазы движения, определяют  
технические трудности в их выполнении;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.21. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и имитационных 

упражнений для самостоятельного обучения переходу с одного 

лыжного хода на другой при прохождении учебной дистанции 

1 0   составляют план самостоятельного обучения 

переходу с попеременного двухшажного хода 

на одновременный одношажный ход,  
разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, фазы движения и переход в  
целом в полной координации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола 
2 0   составляют план самостоятельного обучения 

технике ловли мяча после отскока от пола и 

разучивают еѐ (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.23. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного  
обучения передаче и ловле баскетбольного мяча после отскока 

от пола 

2 0   составляют план самостоятельного обучения 

технике ловли мяча после отскока от пола и 

разучивают еѐ (обучение в парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения 
2 0   закрепляют и совершенствуют бросок мяча 

двумя руками от груди, изменяя расстояние и 

угол броска по отношению к корзине;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 
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3.25. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного  
обучения технике броска мяча в корзину двумя руками снизу 

2 0   контролируют технику броска мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в 

парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди после ведения 
2 0   контролируют технику броска мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в 

парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.27. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Верхняя прямая подача 

мяча 
2 0   контролируют технику выполнения верхней 

прямой подачи мяча другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.28. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного  
обучения технике выполнения верхней прямой подача мяча 

через сетку 

3 0   рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники верхней прямой подачи мяча, 

определяют фазы движения и особенности их 

технического выполнения, делают выводы;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.29. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Перевод мяча через 

сетку, способом неожиданной (скрытой) передачи за голову 
3 0   разучивают технику перевода мяча через сетку 

способом передачи за голову стоя на месте и с 

поворотом на 180° (обучение в парах);; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.30. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Средние и длинные 

передачи футбольного мяча 
2 0   знакомятся со стандартными тактическими 

действиями игроков при вбрасывании мяча из-

за боковой линии;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

3.31. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Тактические действия 

игры футбол 
2 0   совершенствуют игровые и тактические 

действия в условиях игровой деятельности, 

играют по правилам с использованием  
разученных технических и тактических 

действий (обучение в командах); 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итого по разделу 54  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, 

демонстрация приростов в показателях физической  
подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО 

1 0   демонстрируют приросты в показателях  
физической подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-7-klassy-vilenskii 

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68    
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«Содержание предмета «Физическая культура» 8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка  

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 

из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических 

элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъѐмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди 

и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приѐмов. 
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Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 
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разученных технических приѐмов (юноши). 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
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Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 
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 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 
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при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
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физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации;  

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом;  

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела;  

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в  

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных  

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперѐд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических  

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения);  

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;  

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;  

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;  

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъѐма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в современном обществе 2 0   анализируют и осмысливают 

понятие«всестороннее физическое  
развитие», определяют основные  
смысловые единицы, приводят  
примеры основных критериев;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

1.2. Всестороннее и гармоничное физическое развитие 2 0   анализируют и осмысливают 

понятие«всестороннее физическое  
развитие», определяют основные  
смысловые единицы, приводят  
примеры основных критериев;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

1.3. Адаптивная физическая культура 2 0   анализируют и осмысливают 

понятие«гармоничное физическое 

развитие», определяют смысловые 

единицы,  
приводят примеры основных  
критериев;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Коррекция нарушения осанки 2 0   подбирают состав корригирующих 

упражнений, составляют  
индивидуальный комплекс  
корригирующей гимнастики;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 2 0   измеряют индивидуальную форму 

осанки и подбирают состав  
корригирующих упражнений,  
составляют индивидуальный  
комплекс корригирующей  
гимнастики;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

2.3. Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой 
2 0   измеряют индивидуальную массу тела 

с помощью расчѐта индекса  
массы тела (А. Кетле), измерения 

параметров частей тела; определяют с 

помощью стандартных таблиц  
уровень избыточной массы (степень 

ожирения);; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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2.4. Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренированных занятий 
1 0   знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки по  
количеству повторений упражнения, 

рассчитывают индивидуальную  
дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного перенапряжения 2 0   знакомятся с понятием «релаксация», 

анализируют видовые направления 

релаксации (мышечная релаксация, 

регуляция вегетативной нервной  
системы), разучивают правила  
организации и проведения процедур 

релаксации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.2. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на перекладине 2 0   составляют гимнастическую  
композицию из хорошо освоенных 

упражнений ритмической  
гимнастики, упражнений степ- 
аэробики и акробатических  
упражнений, подбирают для неѐ  
музыкальное сопровождение (8—10 

упражнений);; 

Тестирование; https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.3. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, перекладине 
2 0   разучивают упражнения комбинации 

по фазам и в полной координации;; 
Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.4. Модуль «Гимнастика». Вольные упражнения на базе ритмической 

гимнастики 
2 0   знакомятся с образцом  

гимнастических упражнений  
комбинации учителя, наблюдают и 

анализируют их выполнение,  
описывают фазы движения и  
определяют их технические  
трудности;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.5. Модуль «Лѐгкая атлетика». Кроссовый бег 2 0   знакомятся с кроссовым бегом как 

видом лѐгкой атлетики, анализируют 

его общность и отличие от бега на 

длинные дистанции; определяют  
технические сложности в технике 

выполнения;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.6. Модуль «Лѐгкая атлетика». Прыжок в длину с разбега 

способом«прогнувшись» 
2 0   знакомятся с образцом техники бега 

по изменяющемуся грунту, по  
наклонному склону (вверх и вниз); 

сравнивают его технику с техникой 

гладкого бега, выделяют  
специфические особенности в  
выполнении;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.7. Модуль «Лѐгкая атлетика». Правила проведения соревнований по 

лѐгкой атлетике 
2 0   разучивают подводящие упражнения к 

освоению техники бега по  
изменяющемуся грунту, выполняют 

его в полной координации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.8. Модуль «Лѐгкая атлетика». Подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО в беговых дисциплинах 
2 0   разучивают подводящие упражнения к 

освоению техники бега по  
наклонному склону, выполняют его в 

полной координации.; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.9. Модуль «Лѐгкая атлетика». Подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО в технических дисциплинах 
2 0   закрепляют и совершенствуют  

технику прыжка в длину 

способом«согнув ноги»;; 

Тестирование; https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.10. Модуль «Зимние виды спорта». Техника передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом 
2 0   знакомятся с образцом учителя,  

анализируют и сравнивают технику 

передвижения на лыжах  
одновременным бесшажным ходом 

с техникой попеременного  
одношажного хода, выделяют фазы 

движения и оценивают технические 

трудности их выполнения;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.11. Модуль «Зимние виды спорта». Способы преодоления естественных 

препятствий на лыжах 
3 0   описывают технику выполнения 

одновременного бесшажного хода, 

формулируют задачи его  
последовательного изучения по 

фазам движения и в полной  
координации;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.12. Модуль «Зимние виды спорта». Торможение боковым скольжением 3 0   разучивают подводящие  
упражнения, фазы движения  
одновременного бесшажного хода и 

передвижение в полной  
координации;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.13. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с одного лыжного хода на другой 3 0   контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.14. Модуль «Плавание». Техника стартов при плавании кролем на груди и на 

спине 
1 0   уточняют технику плавания ранее 

разученного способа плавания —

кроль на груди;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.15. Модуль «Плавание». Техника поворотов при плавании кролем на груди и на 

спине 
1 0   знакомятся с техникой старта  

прыжком с тумбочки; выделяют его 

фазы и анализируют сложность их 

выполнения;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.16. Модуль «Плавание». Проплывание учебных дистанций 1 0   знакомятся с техникой старта из 

воды, толчком о стенку бассейна, 

выделяют фазы и анализируют 

сложность их выполнения;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.17. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Повороты с мячом на месте 2 0   закрепляют и совершенствуют  
технические действия баскетболиста 

без мяча;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача мяча одной рукой от 

плеча и снизу 
2 0   знакомятся с образцом техники 

поворотов туловища в правую и 

левую сторону, анализируют  
технику выполнения и разучивают 

по образцу.; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке 
2 0   закрепляют и совершенствуют  

технические передачи мяча двумя 

руками от груди и снизу;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.20. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину одной 

рукой в прыжке 
2 0   знакомятся с образцом техники  

передачи мяча одной рукой от плеча, 

анализируют фазы движения и  
технические особенности их  
выполнения;; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.21. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямой нападающий удар 2 0   формулируют задачи обучения и 

планируют последовательность их 

решения;; 

Тестирование; https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические рекомендации по 

самостоятельному решению задач при разучивании прямого  
нападающего удара, способам контроля и оценивания его технического 

выполнения, подбору и выполнению подводящих упражнений,  
соблюдению техники безопасности во время его разучивания и  
закрепления 

2 0   контролируют технику выполнения 

индивидуального блокирования мяча 

в прыжке с места другими  
учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки,  
предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места 
2 0   контролируют технику выполнения 

индивидуального блокирования мяча 

в прыжке с места другими  
учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки,  
предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Тактические действия в игре 

волейбол 
2 0   совершенствуют игровые действия в 

нападении и защите, играют по  
правилам с использованием  
разученных технических и  
тактических действий (обучение в 

командах).; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.25. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические рекомендации по 

способам использования индивидуального блокирования мяча в 

условиях игровой деятельности 

2 0   совершенствуют игровые действия в 

нападении и защите, играют по  
правилам с использованием  
разученных технических и  
тактических действий (обучение в 

командах).; 

Устный  
опрос; 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 
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3.26. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Основные тактические схемы игры 

футбол и мини-футбол 
2 0   знакомятся с тактической схемой 

игры «4-4-2» в классическом  
футболе, возможными схемами  
взаимодействия игроков в условиях 

игровой деятельности;; 

Практическая 

работа; 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Итого по разделу 52  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы,  
демонстрация приростов в показателях физической подготовленности 

и нормативных требований комплекса ГТО 

3 0   осваивают содержание Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы 

базовой физической подготовки;; 

Тестирование; https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0   
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«Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. Влияние человеческого фактора на 

возникновение опасных ситуаций. 
Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила безопасности жизни. Система 

государственной защиты в области безопасности. 
Система управления гражданской обороной. Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Задачи в области гражданской обороны. Принципы организации и ведения 

гражданской обороны. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны. Силы гражданской обороны. 
Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции МЧС России. 
Структура единой государственной  системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Силы и средства РСЧС. 
 

МОДУЛЬ № 2 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 
Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. Духовное здоровье. Неразрывная связь 

физического и духовного здоровья. Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая составляющая 

здоровья. Нравственная составляющая здоровья. 
Режим дня. Отдых. Сон. Правильная и неправильная осанка. Близорукость и дальнозоркость. Развитие 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двигательная активность. 

Закаливание и закаливающие процедуры. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы. 

Определение понятия «гигиена». 
Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день. 
Влияние вредных привычек на здоровье человека. Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. 

Электронные сигареты. Негативное отношение к приему наркотических и токсикоманических веществ. Игромания. 

Компьютерная игровая зависимость. Профилактика вредных привычек. 
Факторы, способствующие сбережению здоровья  (правильное питание, закаливание организма). 
Факторы, разрушающие здоровье (долгое сидение за компьютером, избыточный вес). 
Физические, химические и социальные антропогенные факторы окружающей среды. Экологическая 

безопасность. 
Личная гигиена при занятиях туризмом. Правильный выбор одежды и обуви по сезону для участия в походе. 

Соблюдение правил личной гигиены в походе. 
Туризм как часть комплекса ГТО. 
Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия  коронавируса. Правила профилактики коронавируса. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 
Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных заболеваний животных. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. Понятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки 

инфекционных заболеваний растений. 
Защита населения от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. Благополучие человека и его здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Демографическая ситуация в стране. 
Репродуктивная функция семьи. Семейное право в Российской Федерации. Основные положения Семейного 

кодекса Российской Федерации. 
 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 
Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Пешеходные переходы (регулируемые и 

нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. Движение пешеходов в 

городе и по загородным дорогам. 
Общественный транспорт и правила для его пассажиров. Школьный автобус и правила пользования им. Правила 

для пассажиров трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. 
Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Требования к техническому состоянию велосипеда. 
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Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. Обязанности водителя, попавшего 

в ДТП. Аварийные ситуации в городском общественном транспорте. 
Безопасность на авиационном и водном транспорте. Правила поведения при возникновении аварийной ситуации 

в самолете. Безопасность пассажиров морских и речных судов. 
Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 
Безопасность в метрополитене. 

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 
Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог, переработка и хранение 

бытовых отходов, шум и другие проблемы). 
Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 
Источники опасности  в  современном  жилище.  Бытовой газ — источник повышенной опасности. Гигиена 

жилища. 
Основные правила безопасности в подъезде и лифте. Основные правила безопасного поведения на игровой 

площадке. 
Меры предосторожности при использовании электроприборов. 
Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря ключей. 
Правила поведения при пожаре  в квартире.  Пожар  на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с 

печью. 
Основные причины пожара в общественных зданиях. Основные поражающие факторы 

пожара.  Как  вести  себя  при  пожаре в общественном месте. 
Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 
Государственная противопожарная служба (ГПС), ее функции. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 
Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила безопасного поведения на улице, в 

образовательной организации, дома. Криминальные угрозы, как их избежать. 
Методы снижения влияния стресса на поведение и общее состояние человека. 
Как избежать конфликтной ситуации. Побег  из  дома.  Единый общероссийский  телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей. 
Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как противостоять опасностям вовлечения в 

«группы смерти». 
Признаки агрессивного поведения у подростков. Как противостоять манипуляциям, в том числе в 

информационной среде. Признаки воздействия криминальных сообществ на учащихся. Снижение риска попадания 

под влияние криминальных структур. 
 

МОДУЛЬ № 6 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 
Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы экстремистской деятельности. 

Ответственность за экстремистскую деятельность. 
Понятие «терроризм». Особенности современного терроризма. 
Виды террористической деятельности. Формы проявления терроризма. Ответственность несовершеннолетних за 

участие в террористической деятельности. Ложные сообщения  о  терактах. 
Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с проявлением 

террористической деятельности. 
Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи Национального 

антитеррористического комитета (НАК). 
Как не стать пособником террористов. 
Как действуют вербовщики террористических организаций. Уголовный 

кодекс  Российской  Федерации  об  ответственности за террористическую деятельность. 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Основные задачи противодействия терроризму. Основные направления предупреждения (профилактики) 

терроризма. Силовые ведомства, привлекаемые к антитеррористической деятельности. 
Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Общие правила интернет-безопасности с целью 

противостояния экстремизму и терроризму. 
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

Захват  в  заложники.  Правила поведения при захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности при 

перестрелке. 
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МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
Основные источники информации. 
Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». Понятие «киберзависимость». Правила 

безопасности для защиты от информационных угроз и опасностей. 
Информационная безопасность детей. Угроза информационной безопасности. Основные правила поведения в 

социальных сетях. 
Признаки игромании у подростков. 
Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Способы избежать контактов с компьютерными агрессорами. 
Как распознать действия кибермошенников. 

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 
Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололед и гололедица. 
Правила поведения на замерзшем водоеме. Безопасность при купании в водоемах летом. 
Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во время стихийных бедствий. 
Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы. Основные меры безопасности в 

туристских походах. 
Ориентирование по солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирование по местным признакам. 

Способы определения сторон горизонта  по  компасу,  небесным  светилам и карте. 
Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности. Состав аптечки первой помощи (походной 

аптечки). Туристское снаряжение в зависимости от вида похода. 
Виды костров. Правила разведения костров. 
Признаки приближающейся грозы. Безопасное поведение во время грозы. 
Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по равнинной и пересеченной 

местности. Устройство бивака. 
Особенности      снаряжения       для       лыжного       похода. 
Организация движения лыжников во время похода. 
Организация движения при подъеме и спуске во время горного похода. 
Плавучие средства для водного похода. Общий распорядок ходового дня. Правила действия во время аварии 

судна. 
Особенности добровольного и  вынужденного  существования в природе. 
Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существовании. 
Сооружение временного жилища при автономном существовании. Способы добывание огня. 
Съедобные растения, грибы, орехи. Очистка и обеззараживание воды. 
Средства аварийной сигнализации. 
Правила поведения при встрече с дикими  животными  (лосем, кабаном, волком, медведем, лисой, бобром.). 
Безопасность при встрече со змеей. 
Защита от комаров, мошки и других насекомых. 
Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи, последствия заболевания. Способы 

удаления клещей с тела. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясение). 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (извержения вулканов, оползни, обвалы). 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы и бури, смерчи). 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины). 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. Правила безопасности и защита населения. 

 

МОДУЛЬ № 9 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак — аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

Правила действия после оповещения об аварии и угрозе химического заражения. Индивидуальные средства защиты. 
Радиационно опасный объект. Радиационная авария. Правила безопасного поведения в условиях радиационной 

обстановки. 
Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения в условиях гидродинамической аварии. 

 

МОДУЛЬ № 10 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 
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Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых необходимо оказывать помощь. Телефоны 

для вызова скорой медицинской помощи. Средства из домашней аптечки, которые нужно использовать при оказании 

первой помощи. 
Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воздействующего на кожу (термические, 

электрические, лучевые, химические). Поверхностные и глубокие ожоги. Правила первой помощи при различных 

видах ожогов. 
Различные пути попадания отравляющих веществ в человеческий организм. Правила безопасности для 

предупреждения случаев отравления. Первая помощь при отравлении минеральными веществами и бытовой химией. 
Понятия «ушиб», «травма», «перелом». Первая помощь. Первая помощь при электротравме. 
Виды кровотечения. Способы временной остановки наружного кровотечения. Оказание первой помощи при 

носовом кровотечении. 
Способы транспортировки пострадавшего. 
Народные средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления. 
Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа. Иммобилизация при травме конечностей. 
Первая помощь при солнечном и тепловом ударах. 
Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. Психологическая поддержка пострадавшего. 
Переломы, вывихи, растяжения. 
Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. 
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 
Первая помощь при массовых поражениях людей. 
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 
Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

 

МОДУЛЬ № 11 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 
Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. Как обеспечить свою безопасность в квартире. 
Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях. Права потребителя на 

безопасность товара. 
Основные положения Федерального закона «О защите прав потребителей». 
Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (работах, услугах). Защита потребителя от 

опасного товара. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. 
Замена товара ненадлежащего качества. 
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). 

 

МОДУЛЬ № 12 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 
Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии на радиационно 

опасном объекте. Меры радиационной защиты населения. 
Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической аварии. Правила 

поведения при движении по зараженной территории. Средства  индивидуальной защиты населения от АХОВ. 
Пожары и взрывы с тяжелыми социальными и экономическими потерями. Четыре класса опасности 

производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при взрыве. 
Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите населения. 
Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской обороны. 
Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу. Виды эвакуации в 

зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. Особенности 

организации  и  осуществления  эвакуационных мероприятий при авариях и катастрофах. Действия после получения 

информации об эвакуации. 
Инженерная защита населения и ее функции. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия. 
Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, изложенные в документах 

государственного законодательства (Конституция Российской Федерации,  Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации и региональная нормативно-правовая база). 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. 
Основные внешние военные опасности. Основные  внутренние военные опасности. 

 

МОДУЛЬ № 13 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв.  Загрязнение вод. Типовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 
Безопасное поведение в местах с загрязненной атмосферой. Безопасное поведение в местах с загрязненной 

водой. Безопасное поведение в местах с загрязненной почвой. 
 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА по параллелям обучения 

 

5 класс 
1. Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. Влияние человеческого фактора на 

возникновение опасных ситуаций. 

2. Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила безопасности жизни. Система 

государственной защиты в области безопасности. 

3. Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. Духовное здоровье. Неразрывная связь 

физического и духовного здоровья. Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая 

составляющая здоровья. Нравственная составляющая здоровья. 

4. Режим дня. Отдых. Сон. Правильная и неправильная осанка. Близорукость и дальнозоркость. Развитие 

физических ка честв (сила, быстрота, выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двигательная 

активность. Закаливание и закаливающие процедуры.  

5. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы. Определение понятия «гигиена». 

6. Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день. 

7. Факторы, способствующие сбережению здоровья  (правильное питание, закаливание организма). 

8. Факторы, разрушающие здоровье (долгое сидение за компьютером, избыточный вес). 

9. Профилактика вредных привычек. 

10. Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Пешеходные переходы (регулируемые и 

нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). 

Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. Движение 

пешеходов в городе и по загородным дорогам. 

11. Общественный транспорт и правила для его пассажиров. Школьный автобус и правила пользования им. 

Правила для пассажиров трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. 

12. Безопасность в метрополитене. 

13. Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог, переработка и хранение 

бытовых отходов, шум и другие проблемы). Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

14. Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

15. Источники опасности  в  современном  жилище.  Бытовой газ — источник повышенной опасности. Гигиена 

жилища. 

16. Основные правила безопасности в подъезде и лифте. Основные правила безопасного поведения на игровой 

площадке. 

17. Меры предосторожности при использовании электроприборов. Пользование водопроводом, канализацией и 

мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря ключей. 

18. Правила поведения при пожаре в квартире. Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе 

с печью. Пожар и средства пожаротушения. Требования пожарной безопасности в жилье. 

19. Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила безопасного поведения на 

улице, в образовательной организации, дома.  

20. Криминальные угрозы, как их из бежать. 

21. Понятие «терроризм». Особенности современного терроризма. 

22. Признаки наличия взрывного устройства. 

23. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с проявлением террористической деятельности. 

24. Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололед и гололедица.  

25. Правила поведения на замерзшем водоеме. Безопасность при купании в водоемах летом. 

26. Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во время стихийных бедствий. 

27. Цель оказания первой помощи.  Телефоны для вызова скорой медицинской помощи. Средства из домашней 

аптечки, которые нужно использовать при оказании первой помощи.  

28. Понятия «ушиб», «травма», «перелом».  

29. Переломы, вывихи, растяжения.  

30. Первая помощь. 

31. Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. 

32. Как обеспечить свою безопасность в квартире. 

33. Безопасность на уроках и переменах. 

34. Безопасность на практических занятиях. 
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6 класс 

1. Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Игромания. Компьютерная игровая зависимость 

2. Личная гигиена при занятиях туризмом. Правильный выбор одежды и обуви по сезону для участия в походе. 

Соблюдение правил личной гигиены в походе. 

3. Туризм как часть комплекса ГТО. 

4. Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы.  

5. Основные меры безопасности в туристских походах. 

6. Ориентирование по солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирование по местным 

признакам. Способы определения сторон горизонта по компасу, небесным светилам и карте. 

7. Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности.  

8. Состав аптечки первой помощи (походной аптечки). Туристское снаряжение в зависимости от вида похода. 

9. Виды костров. Правила разведения костров. 

10. Признаки приближающейся грозы. Безопасное поведение во время грозы. 

11. Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по равнинной и пересеченной 

местности. Устройство бивака.  

12. Особенности снаряжения для лыжного похода. Организация движения лыжников во время похода.  

13. Организация движения при подъеме и спуске во время горного похода. 

14. Плавучие средства для водного похода. Общий распорядок ходового дня. Правила действия во время аварии 

судна. 

15. Особенности добровольного и вынужденного существования в природе. 

16. Сооружение временного жилища при автономном существовании. Способы добывание огня. 

17. Съедобные растения, грибы, орехи. 

18. Очистка и обеззараживание воды. 

19. Средства аварийной сигнализации 

20. Правила поведения при встрече с дикими  животными  (лосем, кабаном, волком, медведем, лисой, бобром). 

21. Безопасность при встрече со змеей. 

22. Защита от комаров, мошки и других насекомых. 

23. Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи, последствия заболевания. Способы 

удаления клещей с тела. 

24. Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существовании. 

25. Основные меры безопасности в туристских походах. 

26. Правила поведения на замерзшем водоеме. 

27.  Безопасность при купании в водоемах летом. 

28. Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров  

Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный период.  
29. Правила поведения во время стихийных бедствий. 

30. Народные средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления. 

31. Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа. Иммобилизация при травме 

конечностей.  

32. Первая помощь при солнечном и тепловом ударах. 

33. Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. 

34. Психологическая поддержка пострадавшего. 

 
7 класс 

1. Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

2. Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса.  

3. Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных заболеваний животных. 

4. Чрезвычайные ситуации биологосоциального происхождения. Понятия «эпифитотия», «панфитотия». 

Признаки инфекционных заболеваний растений. 

5. Защита населения от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

6. Правила профилактики короновируса.  

7. Профилактика инфекционных заболеваний.  

8. Безопасность на авиационном и водном транспорте. Правила поведения при возникновении аварийной 

ситуации в самолете.  

9. Безопасность пассажиров морских и речных судов.  

10. Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы».  

11. Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 

12. Методы снижения влияния стресса на поведение и общее состояние человека. Как избежать конфликтной 

ситуации.  

13. Побег из дома. Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей. 
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14. Признаки агрессивного поведения у подростков.  

15. Как противостоять манипуляциям, в том числе в информационной среде. 

16. Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы экстремистской деятельности. 

Ответственность за экстремистскую деятельность. 

17. Виды террористической деятельности. Формы проявления терроризма. Ответственность несовершеннолетних 

за участие в террористической деятельности. Ложные сообщения о терактах. 

18. Как не стать пособником террористов.  

19. Общегосударственное противодействие терроризму.   

20. Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества.  

21. Общие правила интернет-безопасности с целью противостояния экстремизму и терроризму. 

22. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясение).  

24. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (извержения вулканов). 

25. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (оползни, обвалы). 

26. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы и бури. смерчи). 

27. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами). 

28. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (снежные лавины). 

29. Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары.  

30. Правила безопасности и защита населения. Профилактика пожаров 

31. Виды кровотечения. Способы временной остановки наружного кровотечения.  

32. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

33. Переломы, вывихи, растяжения.  

34. Способы транспортировки пострадавшего. 

 
8 класс 

1. Физические, химические и социальные антропогенные факторы окружающей среды. Экологическая 

безопасность. 

2. Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

3. Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. Обязанности водителя, 

попавшего в ДТП. Аварийные ситуации в городском общественном транспорте. 

4. Основные причины пожара в общественных зданиях. Основные поражающие факторы  пожара.  

5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.  

6. Как  вести  себя  при  пожаре в общественном месте.  

7. История создания пожарной охраны Оренбуржья. Безопасность в школе. 

8. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования 

9. Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как противостоять опасностям вовлечения в 

«группы смерти».  

10. Признаки  воздействия  криминальных  сообществ  на  учащихся. Снижение риска попадания под влияние 

криминальных структур. 

11. Основные источники информации. Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». 

Понятие «киберзависимость».  

12. Информационная безопасность детей. Угроза информационной безопасности. Основные правила поведения в 

социальных сетях. 

13. Правила безопасности для защиты от информационных угроз и опасностей. 

14. Признаки игромании у подростков. 

15. Понятия «буллинг», «кибербуллинг». 

16. Способы избежать контактов с компьютерными агрессорами. 

17. Как распознать действия кибермошенников. 

18. Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак — аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ). Правила действия после оповещения об аварии и угрозе химического заражения. Индивидуальные 

средства защиты. 

19. Радиационно опасный объект. Радиационная авария. Правила безопасного поведения в условиях 

радиационной обстановки. 

20. Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения в условиях гидродинамической 

аварии. 

21. Различные пути попадания отравляющих веществ в человеческий организм. Первая помощь при отравлении 

минеральными веществами и бытовой химией. 

22. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при массовых 

поражениях людей. 

23. Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 
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24. Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии на радиационно 

опасном объекте. Меры радиационной защиты населения. 

25. Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической аварии. Правила 

поведения при движении по зараженной территории. Средства  индивидуальной защиты населения от 

АХОВ.  

26. Пожары и взрывы с тяжелыми социальными и экономически ми потерями. Четыре класса опасности 

производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при взрыве. 

27. Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите населения. 

28. Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской обороны. 

29. Организация эвакуации населения по производственно территориальному принципу. Виды эвакуации в 

зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. Особенности 

организации  и  осуществления  эвакуационных мероприятий при авариях и катастрофах. Действия после 

получения информации об эвакуации. 

30. Инженерная защита населения и ее функции. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия. 

31. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, изложенные в документах 

государственного законодательства (Конституция Российской Федерации,  Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации и региональная нормативно-правовая база). 

32. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

33. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод. Типовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. 

34. Безопасное поведение в местах с загрязненной атмосферой. Безопасное поведение в местах с загрязненной 

водой. Безопасное поведение в местах с загрязненной почвой. 

 

9 класс 
1. Система управления гражданской обороной. Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Задачи в области гражданской обороны. Принципы организации и ведения 

гражданской обороны. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны. Силы гражданской 

обороны. 

2. Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции МЧС России. 

3. Структура единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Силы и средства РСЧС. 

4. Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

5. Электронные сигареты. Негативное отношение к приему наркотических и токсикоманических веществ. 

6. Благополучие человека и его здоровье.  

7. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

9. Демографическая ситуация в стране. 

10. Репродуктивная функция семьи. 

11. Семейное право в Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

12. Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. Государственная противопожарная служба 

(ГПС), ее функции.  

13. Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения. 

14. Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи Национального 

антитеррористического комитета (НАК). 

15. Как действуют вербовщики террористических организаций. Уголовный 

кодекс  Российской  Федерации  об  ответственности за террористическую деятельность. 

16. Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму. Основные задачи 

противодействия терроризму. Основные направления предупреждения (профилактики) терроризма. Силовые 

ведомства, привлекаемые к антитеррористической деятельности. 

17. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.  

18. Захват  в  заложники.  Правила поведения при захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности 

при перестрелке. 

19. Первая помощь. 

20. Правила первой помощи при различных видах ожогов.  

21. Правила безопасности для предупреждения случаев отравления.  

22. Первая помощь при электротравме. 

23. Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воздействующего на кожу (термические, 

электрические, луче вые, химические). Поверхностные и глубокие ожоги. 

24. Правила первой помощи при различных видах ожогов. Первая помощь при тепловом ударе.  
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25. Первая помощь при отморожении. 

26. Оказание первой помощи при утоплении.  

27. Оказание первой помощи при остановке сердца и коме.  

28. Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

29. Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 

30. Права потребителя на безопасность товара. Основные положения Федерального закона «О защите прав 

потребителей». 

31. Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (работах, услугах). Защита потребителя от 

опасного товара.  

32. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Замена товара ненадлежащего качества. 

33. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). 

34. Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. Основные внешние военные опасности. 

Основные  внутренние военные опасности. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе. 
1. Патриотическое  воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание  роли  различных социальных 

институтов в  жизни  человека;  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
3. Духовно-нравственное   воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других  людей  с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, формирование способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни. 
5. Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную  систему  научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с  природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных  форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе  осмысливая  собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических  задач (в рамках семьи, организации, города, 

края)  технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории  образования  и  жизненных  планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 
8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической  и   социальной   сред;   готовность    к    участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий 

(используются результаты освоения программы основного общего образования) и должны отражать: 
- овладение универсальными учебными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием  дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 
Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и принимать ответственность за решение. Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать  решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный  интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость для себя и других; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры безопасности 

жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися  минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, в приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 

жизни,  антиэкстремистского  мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты по предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 
1. сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2. сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3. сформированность активной  жизненной  позиции,  умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

4. понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5. сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества; 

6. знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в 

том числе террористического) характера; 
7. понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, 

на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

8. овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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9. освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10. умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

11. освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12. овладение знаниями и умениями  предупреждать  опасные и чрезвычайные ситуации во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе,  в  общественных местах и на 

массовых  мероприятиях,  при  коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппировать по учебным модулям. 
 

МОДУЛЬ № 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 
овладеть знаниями и умениями определять источники опасных и чрезвычайных ситуаций; объяснять роль 

человеческого фактора в возникновении чрезвычайных ситуаций;  формировать культуру безопасности 

жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, понимать значимость безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Понимать происхождение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

социального характера. 
 

МОДУЛЬ № 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 
овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); уметь оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей. 
 

МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций на транспорте; объяснять 

значение предупреждающих знаков; знать правила дорожного движения, уметь ими пользоваться. Знать 

правила  вождения  и  содержания велосипеда. Уметь оценивать и прогнозировать опасные ситуации на различных 

видах транспорта. 
 

МОДУЛЬ № 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания на 

улице, в общественном транспорте; овладеть знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты при встрече с мошенниками; обеспечивать безопасность при встрече с наркоторговцами; знать права 

потребителей и уметь ими пользоваться. 
 

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
овладеть знаниями безопасного поведения на природе, во время грозы, во время гололеда, на водоемах и 

др.,  знать правила безопасного поведения в туристских походах; уметь ориентироваться по природным признакам; 

объяснять обязанности членов туристской группы; безопасно действовать при автономном существовании: уметь 

добывать огонь, знать растения, грибы и др., которые можно употреблять в пищу; знать  повадки диких животных, 

чтобы избежать опасности; раскрывать особенности природных чрезвычайных ситуаций, безопасно действовать во 

время наводнения, цунами, схода снежных лавин. 
 

МОДУЛЬ № 6. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»: 
сформировать социально ответственное отношение к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; раскрывать понятия здоровья, здорового образа жизни; объяснять факторы, негативно влияющие на 

здоровье; соблюдать правила личной гигиены; характеризовать явления эпидемии, пандемии; безопасно 

действовать в случае возникновения социально-биологических чрезвычайных ситуаций. 
 

МОДУЛЬ № 7. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 
освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях. 
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МОДУЛЬ № 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
овладеть правилами безопасного поведения при встрече с преступной средой; овладеть знаниями и умениями 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; владеть способами самоубеждения и самоприказа, чтобы избежать состояния стресса; 

уметь избегать конфликтных ситуаций. 
 

МОДУЛЬ № 9. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 
овладеть понятиями информационной среды, киберзависимости; владеть правилами безопасности от 

информационных угроз; предупреждать возникновение игромании; уметь защитить свои денежные средства при 

использовании Интернета; уметь избежать кибербуллинга. 
 

МОДУЛЬ № 10. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм»; знать и понимать роль государства и общества в решении 

задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера; распознавать угрозы террористического характера; уметь противостоять воздействию 

деструктивных сообществ; безопасно действовать в ситуациях, связанных с террористической безопасностью. 
 

МОДУЛЬ № 11. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 
характеризовать техногенные ситуации; владеть способами безопасного поведения во время аварий, взрывов и 

других чрезвычайных ситуациях; понимать роль и функции государственных систем защиты населения; понимать 

и объяснять права и обязанности граждан в области безопасности во время чрезвычайных ситуаций. 
 

МОДУЛЬ № 12. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА»: 
характеризовать химические заражения местности, радиационные заражения; знать и объяснять правила 

безопасного поведения во время техногенных катастроф; знать средства индивидуальной защиты, уметь ими 

пользоваться. 
 

МОДУЛЬ № 13. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

знать  источники  загрязнения  окружающей  среды; знать правила безопасного поведения в зараженной местности. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс 

Тема Тематическое планирование Содержание учебного предмета  Характеристика видов деятельности 

учащихся 
МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (2 ч) 

Человек и его 

безопасность (2 ч) 
Опасности в жизни человека. 

Основные правила безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. Влияние 

человеческого фактора на возникновение опасных ситуаций. 

2. Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила 

безопасности жизни. Система государственной защиты в области 

безопасности. 

Характеризуют опасные ситуации. 

Анализируют особенности опасных ситуаций. 

Сравнивают понятия «опасность» и 

«безопасность». Усваивают правила 

безопасного поведения.  

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (7 ч) 

Здоровье и факторы, 

влияющие на него (4 ч) 
Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни. Как сохранить здоровье. 

Личная гигиена. Основные правила 

здорового образа жизни 

1. Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. 

Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного здоровья. 

Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая составляющая 

здоровья. Нравственная составляющая здоровья. 

2. Режим дня. Отдых. Сон. Правильная и неправильная осанка. Близорукость и 

дальнозоркость. Развитие физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двигательная активность. 

Закаливание и закаливающие процедуры.  

3. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы. 

Определение понятия «гигиена». 

4. Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по сезону. Правила гигиены 

на каждый день. 

Характеризуют составляющие здоровья. 

Определяют понятие «здоровый образ жизни». 

Анализируют определения понятий 

«здоровье», приводимых в разных источниках, 

формулируют свое определение. 

Формулируют правила здорового образа 

жизни. 

Здоровье и правила его 

сбережения (3 ч) 
Факторы, способствующие 

сбережению здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1. Факторы, способствующие сбережению здоровья  (правильное питание, 

закаливание организма). 

2. Факторы, разрушающие здоровье (долгое сидение за компьютером, 

избыточный вес). 

3. Профилактика вредных привычек. 

Характеризуют факторы, сберегающие 

здоровье: правильное питание, двигательная 

активность, закаливание. Объясняют пагубное 

влияние курения, игромании, наркомании на 

здоровье человека. Формируют отрицательное 

отношение к вредным привычкам, 

разрабатывают меры профилактики названных 

привычек. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (3 ч) 

Безопасное поведение 

на дорогах и в 

транспорте (2 ч) 

Правила поведения для пешеходов. 

Правила поведения для пассажиров. 
1. Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Пешеходные 

переходы (регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная 

и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). Транспортные и 

пешеходные светофоры. Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. 

Объясняют принципы безопасного поведения 

на дороге и в транспорте. Сравнивают правила 

поведения для пешехода и пассажира. 

Усваивают элементы дорожной системы. 
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Движение пешеходов в городе и по загородным дорогам. 

2. Общественный транспорт и правила для его пассажиров. Школьный автобус 

и правила пользования им. Правила для пассажиров трамваев, троллейбусов, 

автобусов, метрополитена. 

Практические занятия. 

Безопасность в 

ситуациях, связанных 

с железнодорожным 

транспортом и 

метрополитеном (1 ч) 

Безопасность в метрополитене 1. Безопасность в метрополитене. Характеризуют особенности метрополитена 

как особого вида транспорта. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (6 ч) 

Безопасность вашего 

жилища (6 ч) 
Среда обитания человека. Службы, 

которые всегда приходят на помощь. 

Основные правила безопасности на 

улице. Безопасность дома. 

Безопасность в подъезде и на игровой 

площадке. Как вести себя при пожаре 

1. Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания 

(смог, переработка и хранение бытовых отходов, шум и другие проблемы). 

Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

2. Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

3. Источники опасности  в  современном  жилище.  Бытовой газ — источник 

повышенной опасности. Гигиена жилища. 

4. Основные правила безопасности в подъезде и лифте. Основные правила 

безопасного поведения на игровой площадке. 

5. Меры предосторожности при использовании электроприборов. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. Употребление 

лекарств. Потеря ключей. 

6. Правила поведения при пожаре в квартире. Пожар на кухне, на балконе. 

Меры предосторожности при работе с печью. Пожар и средства 

пожаротушения. 

Требования пожарной безопасности в жилье. 

Характеризуют особенности 

сельских  поселений и городов как среды 

обитания человека. Усваивают телефоны 

экстренных служб. Объясняют причины 

повышенной опасности жизни в городе, 

усваивают правила безопасного поведения на 

улице, в толпе, дома. Усваивают правила 

пользования бытовым газом во избежание 

опасностей. Учатся пользоваться лиф том, 

безопасно вести себя на игровой площадке. 

Составляют правила поведения во время 

пожара. Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (2 ч) 

Безопасность в 

криминогенных 

ситуациях (2 ч) 

Как избежать контактов со 

злоумышленниками и преступной 

средой. Советы на всю жизнь 

1. Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила 

безопасного поведения на улице, в образовательной организации, дома.  

2. Криминальные угрозы, как их избежать. 

Характеризуют общее понятие 

«криминогенная ситуация». Анализируя 

содержание учебника, формулируют виды 

криминогенных ситуаций. Формулируют 

правила безопасного поведения при встрече с 

грабителями, компьютерными мошенниками и 
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кибертеррористами. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (3 ч) 

Экстремизм и 

терроризм — угрозы 

личности, обществу и 

государству (3 ч) 

Что такое экстремизм. Терроризм — 

крайняя форма экстремизма. Правила 

безопасного поведения при угрозе 

или совершении террористического 

акта 

1. Понятие «терроризм». Особенности современного терроризма. 

2. Признаки наличия взрывного устройства. 

3. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с проявлением 

террористической деятельности. 

Характеризуют экстремизм и терроризм как 

идеологию насилия, противоправные 

социальные деяния. Учатся распознавать 

экстремистскую и террористическую 

опасность. Формируют активную 

гражданскую позицию в неприятии 

экстремистских, террористических идей. 
МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (3 ч) 

Безопасность в 

различных погодных 

условиях и при 

стихийных бедствиях 

(3 ч) 

Как погодные условия могут влиять 

на безопасность человека. Безопасное 

поведение на водоемах при 

различных погодных условиях. 

Стихийные бедствия и их опасности 

1. Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололед и гололедица.  

2. Правила поведения на замерзшем водоеме. Безопасность при купании в 

водоемах летом. 

3. Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во 

время стихийных бедствий. 

Характеризуют особенности влияния 

погодных условий на безопасность человека. 
Изучают, какие явления относятся к 

стихийным бедствиям. 
Моделируют собственное безопасное 

поведение во время грозы, гололедицы, 

урагана, землетрясения и при других 

неблагоприятных природных явлениях. 
Усваивают правила безопасного поведения на 

водоемах в различное время года. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 ч) 

Первая помощь и 

правила ее оказания 

(2ч) 

Основные правила оказания пер вой 

помощи.  Первая помощь при 

травмах. 

1. Цель оказания первой помощи.  Телефоны для вызова скорой медицинской 

помощи. Средства из домашней аптечки, которые нужно использовать при 

оказании первой помощи.  

2. Понятия «ушиб», «травма», «перелом».  

Знакомятся с официальными документами, 

регламентирующими правила оказания первой 

по мощи. Практические занятия 
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Оказание первой по 

мощи (2 ч) 
Оказание первой помощи при 

травмах. Общие правила оказания 

первой помощи.  

1. Переломы, вывихи, растяжения.  

2. Первая помощь. 

Характеризуют значение первой помощи при 

не отложных состояниях. 
Характеризуют средства, используемые при 

оказании первой помощи. 
Отрабатывают навыки оказания первой 

помощи при травмах, ушибах. Практические 

занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (4 ч) 

Безопасность в 

криминогенных 

ситуациях (2 ч) 

Как избежать встречи с 

преступником. Как избежать встречи 

с наркоторговцем 

1. Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. 

2.  Как обеспечить свою безопасность в квартире. 

Характеризуют опасные ситуации на улице, в 

квартире, в городском транспорте. 
Объясняют опасность наркотизма. 

Безопасность в 

учебном и 

производствен ном 

процессах (2 ч) 

Безопасность на уроках и переменах. 

Безопасность на практических 

занятиях 
  

1. Безопасность на уроках и переменах. 

2.  Безопасность на практических занятиях.  

Объясняют значение безопасного поведения в 

образовательной организации на уроках и во 

время перемен. 
Характеризуют особенности безопасности во 

время практических занятий. 
Практические занятия 

 
Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс 

Тема Тематическое планирование Содержание учебного предмета  Характеристика видов деятельности 

учащихся 
МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (3ч) 

Здоровье и факторы, 

влияющие на него (1 ч) 
Предупреждение вредных привычек.  1. Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Игромания. 

Компьютерная игровая зависимость.  

Выявляют факторы, влияющие на состояние 

здоровья человека. Вырабатывают правила 

борьбы с вредными привычками.  

Здоровье и правила его 

сбережения (2ч) 
Правила личной гигиены при 

занятиях туризмом. Туризм как часть 

комплекса ГТО 

1. Личная гигиена при занятиях туризмом. Правильный выбор одежды и обуви 

по сезону для участия в походе. Соблюдение правил личной гигиены в 

походе. 

2. Туризм как часть комплекса ГТО. 

Описывают правила личной гигиены, которые 

необходимо соблюдать во время туристских 

по ходов. Составляют личный план 

выполнения норм ГТО, участвуя в туристских 

походах. Практические занятия 
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МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (26 ч) 

Безопасное поведение 

на природе (7 ч) 
Безопасное поведение в туристских 

походах. Виды туристских походов. 

Как ориентироваться на местности. 

Подготовка к проведению 

туристского похода. 

1. Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы.  

2. Основные меры безопасности в туристских походах. 

3. Ориентирование по солнцу. Ориентирование по природным признакам. 

Ориентирование по местным признакам. Способы определения сторон 

горизонта по компасу, небесным светилам и карте. 

4. Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности.  

5. Состав аптечки первой помощи (походной аптечки). Туристское снаряжение 

в зависимости от вида похода. 

6. Виды костров. Правила разведения костров. 

7. Признаки приближающейся грозы. Безопасное поведение во время грозы. 

Объясняют необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения в туристских походах. 
Составляют план ориентирования на 

местности во время туристского похода. 
Усваивают принципы разработки маршрута, 

под бора туристского снаряжения в 

зависимости от 
вида похода. 
Описывают приметы, по которым можно 

ориен тироваться во время похода. 
Осваивают правила разведения костра, выбора 

места для костра. 
Составляют правила безопасного поведения во 

время грозы, если турист заблудился. 
Практические занятия 
 

Правила безопасного 

поведения в 

различных видах 

походов (4 ч) 

Советы на всю жизнь. Лыжные 

походы. Горные походы. Водные 

походы. Способы и средства 

самопомощи и взаимопомощи в 

водных походах 

1. Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по 

равнинной и пересеченной местности. Устройство бивака.  

2. Особенности снаряжения для лыжного похода. Организация движения 

лыжников во время похода.  

3. Организация движения при подъеме и спуске во время горного похода. 

4. Плавучие средства для водного похода. Общий распорядок ходового дня. 

Правила действия во время аварии судна. 

Различают виды походов по их сложности. 

Объясняют особенности лыжных, горных, 

водных походов. 
Анализируют правила преодоления 

препятствий во время водных походов. 
Сравнивают правила разведения костров в раз 

личных походах. 
Осваивают особенности передвижения в 

различных походах. 
Объясняют особенности рациона туристов в 

лыжных, горных и водных походах. 
Практические занятия 

Безопасное поведение 

при автономном 

существовании (5 ч) 

Поведение человека в условиях 

автономного существования в 

природной среде. 
Добровольная и вынужденная 

автономия человека в природной 

среде. Организация ночлега при 

автономном существовании. 
Как добыть питье и пищу в условиях 

автономии. Как подать сигналы 

1. Особенности добровольного и вынужденного существования в природе. 

2. Сооружение временного жилища при автономном существовании. Способы 

добывание огня. 

3. Съедобные растения, грибы, орехи. 

4. Очистка и обеззараживание воды. 

5. Средства аварийной сигнализации. 

Объясняют особенности и виды автономного 

существования человека. 
Разрабатывают план сооружения жилища, 

добывания огня во время автономного 

существования. Описывают растения, которые 

можно употреблять в пищу. 
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бедствия 

Опасные встречи в 

природных условиях (4 

ч) 

Безопасность при встрече с дики ми 

животными. Безопасность при 

встрече со змеей. Защита от комаров 

и мошки и других насекомых. 

Профилактика клещевого энцефалита 

1. Правила поведения при встрече с дикими  животными  (лосем, кабаном, 

волком, медведем, лисой, бобром). 

2. Безопасность при встрече со змеей. 

3. Защита от комаров, мошки и других насекомых. 

4. Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи, 

последствия заболевания. Способы удаления клещей с тела. 

Описывают особенности диких животных, 

которые обитают в вашем регионе. 
Изучают правила безопасности во время 

встречи с дикими животными. 
Характеризуют виды и особенности змей. 

Описывают правила безопасного поведения во 

время встречи с ядовитой змеей. 
Объясняют опасности комаров и мошек, 

необходимость защиты от насекомых. 
Характеризуют опасность клещевого 

энцефалита, правила профилактики. 
Практические занятия 

Защита от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

биологосоциального 

характера (6 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного 

и биологосоциального характера и их 

последствия. 
Основные правила безопасного 

поведения на водоемах в различное 

время года. Безопасный отдых на 

водоемах и оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. 
Правила безопасности в туристских 

походах. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании 

человека в природной среде. 

Опасные ситуации в природных 

условиях. 

1. Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном 

существовании. 

2. Основные меры безопасности в туристских походах. 

3. Правила поведения на замерзшем водоеме. 

4.  Безопасность при купании в водоемах летом. 

5. Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров  

Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный 

период.  
6. Правила поведения во время стихийных бедствий. 

 

Характеризуют особенности природных и 

биологосоциальных чрезвычайных ситуаций, 

таких как извержение вулкана, землетрясение, 

обвалы, ураганы, сели, эпизоотии, пандемии и 

др. 
Раскрывают особенности безопасного 

поведения в различное время года. 
Объясняют правила оказания помощи 

терпящим бедствие на воде во время отдыха и 

водных туристских походов. 
Объясняют различные способы 

ориентирования. Формируют представление о 

различных видах туристских походов. 
Усваивают правила обеспечения безопасности 

при автономном существовании человека в 

при родной среде: обеспечение ночевки, 

добывание огня, пищи и др. 
Объясняют правила подачи сигналов бедствия. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (5 ч) 
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Первая помощь в 

природных условиях (5 

ч) 

Народные средства первой помощи. 

Первая помощь при травматических 

повреждениях. 
Первая помощь при солнечном и 

тепловом ударе. Первая помощь при 

переохлаждении, отмороже нии и 

ожоге. Психологическая поддержка 

пострадавшего. 

1. Народные средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления. 

2. Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и носа. 

Иммобилизация при травме конечностей.  

3. Первая помощь при солнечном и тепловом ударах. 

4. Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. 

5. Психологическая поддержка пострадавшего. 

Объясняют особенности первой помощи в при 

родных условиях. 
Описывают средства оказания первой помощи 

в походе. 
Отрабатывают навыки оказания первой 

помощи при травмах, ушибах. Распознают 

виды кровотечений и способы оказания 

помощи при кровотечениях. 
Изучают особенности оказания первой 

помощи при тепловом ударе, переохлаждении, 

отморожении, ожоге. 
Изучают способы оказания психологической 

поддержки. 
Объясняют значение психологической 

поддержки для пострадавшего. 
Практические занятия 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс 
 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (1 ч) 

Человек и его 

безопасность ( 1ч) 
 Разновидности чрезвычайных си 

туаций 
  

1.  Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам возникновения и последствия. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (6 ч) 



1020 
 
 

Чрезвычайные 

ситуации 

биологосоциального 

происхождения 
(4 ч) 
  
  

Эпидемии. Эпизоотии. Эпифитотии. 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций биологосоциального 

происхождения 

1. Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса.  

2. Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных 

заболеваний животных. 

3. Чрезвычайные ситуации биологосоциального происхождения. Понятия 

«эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных заболеваний 

растений. 

4. Защита населения от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации биоло 

госоциального происхождения. 
Объясняют необходимость мер, принимаемых 

государством в борьбе с пандемией 

коронавиру са. 
Описывают понятия «эпидемический очаг», 
«эпизоотический очаг». 
Характеризуют эпифитотии как массовое 

заболевание сельскохозяйственных растений. 
Демонстрируют знание мер по борьбе с 

биологосоциальными чрезвычайными 

ситуациями и профилактики массовых 

заболеваний людей, животных и растений. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни (2ч) 
Зависимость благополучия человека 

от его здоровья.  

Как избежать инфекционных 

заболеваний.  

1. Правила профилактики короновируса.  

2. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Характеризуют здоровье как важнейшее 

условие развития личности. 

Определяют особенности инфекционных 

заболеваний. 

Характеризуют меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» ( 4 ч) 

Безопасность на до 

роге и на транспорте (2 

ч) 

Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном 

транспорте 

1. Безопасность на авиационном и водном транспорте. Правила поведения при 

возникновении аварийной ситуации в самолете.  

2. Безопасность пассажиров морских и речных судов. 

Характеризуют зоны опасности на транспорте. 

Формулируют правила поведения при 

возникновении аварийной ситуации в 

самолете. Практические занятия 

Безопасность в 

ситуациях, связанных 

с железнодорожным 

транспортом и 

метрополитеном (2 ч) 

Ситуации, связанные с железно 

дорожным транспортом. 
1. Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы».  

2. Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 

Объясняют опасные ситуации, связанные с 

железнодорожным транспортом. 

Характеризуют зоны опасности на транспорте. 

Формулируют опасность «зацепинга» и меры 

борьбы с этим противоправным явлением. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (4 ч) 
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Как улучшить 

отношения с 

окружающими(4ч) 

Стресс и стрессовые ситуации. Как 

снизить влияние стресса на 

поведение и общее состояние 

человека. 
Конфликт—особенность общения. 
Безопасность в социальных сетях 

1. Методы снижения влияния стресса на поведение и общее состояние 

человека. Как избежать конфликтной ситуации.  

2. Побег из дома. Единый общероссийский телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей. 

3. Признаки агрессивного поведения у подростков.  

4. Как противостоять манипуляциям, в том числе в информационной среде. 

Объясняют понятия стресса и стрессовой 

ситуации. 
Объясняют значение методов самоубеждения, 

самовнушения, самоприказа. 
Характеризуют конфликт т как столкновение 

сторон, мнений. 
Объясняют факторы, влияющие на 

психологический климат в коллективе. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (6 ч) 
Терроризм — угроза 

обществу и каждому 

человеку (6 ч) 

Как государство борется с 

терроризмом. Особенности 

современного терроризма. 
Виды современной террористической 

деятельности. 
Телефонные террористы. Как не 

стать пособником террористов. 

Формирование 

антитеррористического поведения 
  

1. Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы 

экстремистской деятельности. Ответственность за экстремистскую 

деятельность. 

2. Виды террористической деятельности. Формы проявления терроризма. 

Ответственность несовершеннолетних за участие в террористической 

деятельности. Ложные сообщения о терактах. 

3. Как не стать пособником террористов.  

4. Общегосударственное противодействие терроризму.   

5. Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества.  

6. Общие правила интернет-безопасности с целью противостояния 

экстремизму и терроризму. 

Характеризуют нормативные акты, 

регламентирующие антитеррористическую 

деятельность государства. 
Объясняют цели и задачи Национального 

антитер рористического комитета Российской 

Федерации. Описывают основные особенности 

современного терроризма, виды 

террористической деятельности. 
Объясняют опасность телефонного 

терроризма, ответственность за совершение 

этого противоправного деяния. 
Формируют позицию неприятия терроризма 

как идеологии насилия. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (9 ч) 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера (7 ч) 

Классификация чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения. 

Земле трясение. 
Извержение вулканов. Оползни, 

обвалы. 
Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения. 
Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций геологического 

происхождения. 
Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического и 

гидрологического происхождения 

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясение).  

3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (извержения 

вулканов). 

4. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (оползни, обвалы). 

5. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы и 

бури. смерчи). 

6. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами). 

7. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (снежные 

лавины). 

  

Объясняют понятия литосферы, атмосферы, 

гидросферы, биосферы. 
Характеризуют опасные природные явления 

как источники чрезвычайных ситуаций. 
Анализируют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения: источники 

происхождения, последствия, возможность 

предвидеть. 
Сравнивают причины возникновения 

оползней, об валов и правила безопасного 

поведения во время чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. Характеризуют 

опасные метеорологические явления, их 

последствия, правила безопасного по ведения. 
Описывают чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера, приводят 

примеры и объясняют правила безопасного 
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  поведения. Формулируют опасность селей, 

цунами, снежных лавин, правила безопасного 

поведения при получении предупреждения об 

опасности. 
Описывают меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций геологического, 

метеорологического и гидрологического 

характера. 
Практические занятия 

Природные пожары (2 

ч) 
Степные, тростниковые, лесные и 

торфяные пожары. Защита населения 

от лесных и торфяных по жаров 

1. Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары.  

2. Правила безопасности и защита населения. Профилактика пожаров 

Демонстрируют знание правил безопасности 

при возникновении природных пожаров. 
Характеризуют способы защиты населения от 

природных пожаров: минерализованная 

полоса, заградительная полоса, эвакуация 

населения. Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 ч) 

Первая помощь и 

правила ее оказания (4 

ч) 

  Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях. 
Первая помощь при кровотечении. 
Первая помощь при ушибах и пе 

реломах. Транспортировка 

пострадавших в медицинское 

учреждение 
  

1. Виды кровотечения. Способы временной остановки наружного 

кровотечения.  

2. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

3. Переломы, вывихи, растяжения.  

4. Способы транспортировки пострадавшего. 

 Анализируют особенности оказания первой 

по мощи при тяжелых травмах во время 

чрезвычайных ситуаций. 
Демонстрируют понимание важности оказания 

первой медицинской помощи. 
Отрабатывают способы остановки 

кровотечения. Тренируются в иммобилизации 

раненых, оказании помощи при носовом 

кровотечении. 
Практические занятия 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс 

Тема Тематическое планирование Содержание учебного предмета  Характеристика видов деятельности 

учащихся 
МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (1 ч) 
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Здоровье и правила его 

сбережения (1 ч) 
Как избежать отрицательного 

воздействия окружающей среды на 

развитие и здоровье человека.  

1. Физические, химические и социальные антропогенные факторы 

окружающей среды. Экологическая безопасность. 

Определяют понятие окружающей среды. 

Устанавливают, какое воздействие на человека 

оказывают физические, биологические, 

химические факторы окружающей среды.  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» ( 2 ч) 

Безопасное поведение 

на дорогах и в 

транспорте (1 ч) 

Если вы водитель велосипеда 1. Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения 

Российской Федерации. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Требования к техническому состоянию 

велосипеда. 

Формулируют правила поведения для 

велосипедиста. 

Безопасность на до 

роге и на транспорте (1 

ч) 

Безопасность участников дорожного 

движения. Дорожно-транспортные 

происшествия и аварийные ситуации. 

1. Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на 

автомашине. Обязанности водителя, попавшего в ДТП. Аварийные ситуации 

в городском общественном транспорте. 

Характеризуют участников дорожного 

движения. 
Объясняют основные понятия Правил 

дорожного движения. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (5 ч) 

Безопасность в быту (2 

ч) 
Обеспечение личной безопасно сти в 

быту. Пожары в зданиях. 
  
  

1. Основные причины пожара в общественных зданиях. Основные 

поражающие факторы  пожара.  

2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

 

Формируют представление об опасностях, 

которые могут подстерегать в быту, и о 

правилах без опасного поведения при 

пользовании бытовыми приборами, бытовым 

газом, средствами бытовой химии. 
Характеризуют правила безопасного 

поведения при утере ключей, употреблении 

лекарств. 
Характеризуют правила пожарной 

безопасности и правила поведения при 

пожаре. Практические занятия 

Безопасность в по 

вседневной жизни (3 ч) 
Пожарная безопасность в 

помещениях. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Средства 

бытовой химии 

1. Как  вести  себя  при  пожаре в общественном месте.  

2. История создания пожарной охраны Оренбуржья 

Безопасность в школе. 

3. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и 

электрооборудования 

Характеризуют частые причины пожаров. 

Формулируют рекомендации по пожарной 

безопасности. 
Объясняют, как действовать при пожаре в 

квартире, на балконе, на кухне. 
Характеризуют меры предосторожности при 

использовании электроприборов, средств 

бытовой химии. Практические занятия 



1024 
 
 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (2 ч) 

Опасности вовлече ия 

в экстремистские 

субкультуры (2 ч) 

«Колумбайн» и «скулшутинг» — 

опасные враги общества. 
Противодействие вовлечению в 

криминальные сообщества 
  
  

1. Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как 

противостоять опасностям вовлечения в «группы смерти».  

2. Признаки  воздействия  криминальных  сообществ  на  учащихся. Снижение 

риска попадания под влияние криминальных 

структур. 

Объясняют агрессивное поведение, 

манипулирование подростками как основу 

формирования деструктивных сообществ. 
Характеризуют значение умения 

противостоять манипулированию в 

информационной среде. 
Демонстрируют знание признаков вовлечения 

подростков в асоциальные сообщества. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (7 ч) 

Безопасность в ин 

формационной среде (2 

ч) 

Что такое информационная среда. 
Безопасное использование ин 

формационных ресурсов 
  
 

1. Основные источники информации. 

Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». 

Понятие «киберзависимость».  

2. Информационная безопасность детей. Угроза информационной 

безопасности. Основные правила поведения в социальных сетях. 

Характеризуют информационную среду и 

информационную безопасность. 
Анализируют источники информации. 
Объясняют опасность киберзависимости, 

кибербуллинга, деструктивных 

информационных со обществ. 
Формируют умение противостоять опасностям 

информационной среды. 
Практические занятия 

Безопасность в 

Интернете (5 ч) 
Информационная безопасность. 

Компьютерная игромания. 

Деструктивное поведение в 

социальных сетях. Как не стать 

жертвой кибербуллинга. Как не стать 
жертвой мошенничества в 

социальных сетях 
  

1. Правила безопасности для защиты от информационных угроз и опасностей. 

2. Признаки игромании у подростков. 

3. Понятия «буллинг», «кибербуллинг». 

4. Способы избежать контактов с компьютерными агрессорами. 

5. Как распознать действия кибермошенников. 

Объясняют сущность информационной 

безопасности как совокупность факторов, 

создающих угрозу для жизнедеятельности 

человека. 
Демонстрируют знание правил безопасного 

поведения в социальных сетях. 
Объясняют опасность таких деструктивных 

социальных явлений, как кибербуллинг, 

кибермошенничество. 
Практические занятия 
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МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» (3 ч) 

Производственные 

аварии и их опасности 

для жизни, здоровья и 

благополучия 

человека (3 ч) 
  
  

Химические производства и 

связанные с ними опасности. 
Ядерные объекты и их опасности. 

Гидротехнические сооружения и их 

опасности 
  
  

1. Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак — аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ). Правила действия после оповещения 

об аварии и угрозе химического заражения. Индивидуальные средства 

защиты. 

2. Радиационно-опасный объект. Радиационная авария. Правила безопасного 

поведения в условиях радиационной обстановки. 

3. Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения в 

условиях гидродинамической аварии. 

Характеризуют особенности чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
Изучают средства индивидуальной защиты и 

правила пользования ими. 
Узнают порядок действий во время аварий на 

химических, радиационных, гидротехнических 

сооружениях. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (2 ч) 

Оказание первой по 

мощи (2 ч) 
 Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами. Первая помощь при 

массовых поражениях людей. 

1. Различные пути попадания отравляющих веществ в человеческий организм. 

Первая помощь при отравлении минеральными веществами и бытовой 

химией. 

2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. 

Первая помощь при массовых поражениях людей. 

Объясняют правила оказания первой помощи 

при отравлениях аммиаком и хлором, средства 

ми бытовой химии. Практические занятия 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» (10 ч) 
Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения от их по 

следствий (8 ч) 

Разновидности чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно-опасных 

объектах и защита населения от их 

последствий. Аварии на химически 

опасных объектах и защита 

населения от их последствий. 
Аварии на взрывопожароопасных 

объектах и защита населения от их 

последствий. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и 

защита населения от их по следствий. 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 
Виды и способы эвакуации 

населения. Инженерные сооружения 

для защиты населения 

1. Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 

2. Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения 

при аварии на радиационно- опасном объекте. Меры радиационной защиты 

населения. 

3. Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне 

химической аварии. Правила поведения при движении по зараженной 

территории. Средства  индивидуальной защиты населения от АХОВ.  

4. Пожары и взрывы с тяжелыми социальными и экономически ми потерями. 

Четыре класса опасности производственных объектов. Средства защиты 

населения. Как вести себя при взрыве. 

5. Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на 

плотинах. Меры по защите населения. 

6. Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской обороны. 

7. Организация эвакуации населения по производственно-территориальному 

принципу. Виды эвакуации в зависимости от сроков проведения. Локальная, 

местная, региональная эвакуация. Особенности 

организации  и  осуществления  эвакуационных мероприятий при авариях и 

Характеризуют особенности и разновидности 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
Объясняют особенности аварийных ситуаций 

на химических объектах, взрывоопасных и 

радиационно-опасных объектах. 
Демонстрируют знание средств защиты 

населения во время техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 
Характеризуют особенности инженерных 

сооружений для защиты населения. 
Практические занятия 
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катастрофах. Действия после получения информации об эвакуации. 

8. Инженерная защита населения и ее функции. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие 

укрытия. 

Национальная 

безопасность 

Российской Федерации 

на современном этапе 

(2 ч) 

Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

изложенные в документах государственного законодательства (Конституция 

Российской Федерации,  Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации и региональная нормативно-правовая база). 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Характеризуют основные нормативно-

правовые документы Российской Федерации, 

регламентирующие обеспечение безопасности 

населения. Умеют классифицировать 

чрезвычайные ситуации в зависимости от 

источников и сферы распространения. 

Демонстрируют знание политики государства 

в области защиты населения в различных 

чрезвы чайных ситуациях.  

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (2 ч) 

Антропогенное влия 

ние на окружающую 

среду и безопасность (2 

ч) 

Источники загрязнения окружа ющей 

среды. Правила безопасно го 

поведения в местах с неблаго 

приятной экологической обста 
новкой 
  
  

1. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод. Типовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

2. Безопасное поведение в местах с загрязненной атмосферой. Безопасное 

поведение в местах с загрязненной водой. Безопасное поведение в местах с 

загрязненной почвой. 

Характеризуют источники загрязнения почвы, 

воды, воздуха. 
Описывают типовые приборы для контроля 

окружающей среды. 
Характеризуют вещества и факторы, 

изменяющие нормальную структуру 

окружающей среды. Рассматривают 

различные  варианты  поведения в местах с 

неблагоприятной экологической ситуацией. 
Практические занятия 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс 
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Тема Тематическое планирование Содержание учебного предмета  Характеристика видов деятельности 

учащихся 
МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (3 ч) 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций (3 ч) 

Гражданская оборона. Деятельность 

МЧС России. Основные функции 

РСЧС 

1. Система управления гражданской обороной. Мероприятия по гражданской 

обороне. Подготовка населения в области гражданской обороны. Задачи в 

области гражданской обороны. Принципы организации и ведения 

гражданской обороны. Права и обязанности граждан в области гражданской 

обороны. Силы гражданской обороны. 

2. Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции МЧС 

России. 

3. Структура единой государственной системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. 

Характеризуют систему гражданской обороны, 

защищающую население и материальные и 

культурные ценности Российской Федерации. 
Объясняют задачи, решаемые системой 

гражданской обороны по защите населения. 
Характеризуют основные задачи, решаемые 

МЧС России. 
Характеризуют структуру и функции системы 

РСЧС для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
Практические занятия 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (8 ч) 

Здоровье и здоровый 

образ жизни(8ч) 
Зависимость благополучия человека 

от его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового 

образа жизни. 

 Влияние вредных привычек на 

здоровье человека. Здоровье как 

важная составляющая благополучия 

человека. Что включает в себя 

здоровый образ жизни. Значение 

репродуктивного здоровья для 

населения страны. 

Семейно-брачные отношения. 

Семейное право в Российской 

Федерации 

1. Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

2. Электронные сигареты. Негативное отношение к приему наркотических и 

токсикоманических веществ. 

3. Благополучие человека и его здоровье.  

4. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

5. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

6. Демографическая ситуация в стране. 

7. Репродуктивная функция семьи. 

8.  Семейное право в Российской Федерации. Основные положения Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Характеризуют здоровье как важнейшее 

условие развития личности. 

Усваивают правила, которые необходимо 

соблюдать для формирования индивидуальной 

модели здорового образа жизни. 

Объясняют, какой вред наносят здоровью 

табакокурение,  алкоголь, 

наркомания.  Объясняют факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье. 

Демонстрируют понимание роли государства в 

улучшении демографической ситуации в 

стране. Характеризуют основы семейно-

брачных отношений, семейного права 

Российской Федерации. 
МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (2 ч) 

Безопасность в быту (2 

ч) 
 Предупреждение пожаров и меры по 

защите населения. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 
  

1. Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба (ГПС), ее функции.  

2. Требования пожарной безопасности в жилье и средства 

пожаротушения. 

 Характеризуют правила пожарной 

безопасности и правила поведения при 

пожаре. 
Формируют представление о государственных 

службах, которые занимаются пожарной 

профилактикой 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (5 ч) 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму (5 ч) 

Терроризм — угроза национальной 

безопасности России. Основные 

нормативно-правовые акты по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

1. Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные 

задачи Национального антитеррористического комитета (НАК). 

2. Как действуют вербовщики террористических организаций. Уголовный 

кодекс  Российской  Федерации  об  ответственности за террористическую 

деятельность. 

3. Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и 

Характеризуют терроризм как идеологию 

насилия и практику разрушительных действий 

для людей и организаций. Демонстрируют 

знание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих антитеррористическую 

деятельность государства, а также 
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Противодействие вовлечению не 

совершеннолетних в сообщества 

экстремистской направленности. 

Правила поведения в различных 

ситуациях, связанных с 

антитеррористической 

безопасностью.  

терроризму. 

Основные задачи противодействия терроризму. Основные направления 

предупреждения (профилактики) терроризма. Силовые ведомства, 

привлекаемые к антитеррористической деятельности. 

4. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством.  

5. Захват  в  заложники.  Правила поведения при захвате самолета 

террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

организаций, осуществляющих руководство 

этой деятельностью. Формируют 

представление о деятельности 

леворадикальных и праворадикальных 

сообществ. Демонстрируют знание правил 

поведения в опасных террористических 

ситуациях.  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (11 ч) 

Первая помощь и 

правила ее оказания (4 

ч) 

 Первая помощь и взаимопомощь при 

ожоге. Пер вая помощь при 

отравлениях. Важность 

своевременного оказания первой 

помощи. Первая по мощь при 

электротравме.  

1. Первая помощь. 

2. Правила первой помощи при различных видах ожогов.  

3. Правила безопасности для предупреждения случаев отравления.  

4. Первая помощь при электротравме. 

 Отрабатывают приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, отравлениях. 

Отрабатывают приемы оказания первой 

помощи при электротравме. 
Демонстрируют понимание важности оказания 

первой медицинской помощи. 
Описывают комплекс мероприятий, входящих 

в понятие «первая помощь», и набор 

последовательных действий в экстренных 

обстоятельствах.  
Практические занятия 

Оказание первой по 

мощи (7 ч) 
Оказание первой помо щи при 

утоплении, остановке сердца и коме. 

Значение первой помощи при не 

отложных состояниях.  Первая 

помощь при отравлениях. Первая 

помощь при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при отсутствии 

сознания и остановке дыхания. 

Первая помощь при ожогах, 

тепловом ударе и отморожении 

1. Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, 

воздействующего на кожу (термические, электрические, луче вые, 

химические). Поверхностные и глубокие ожоги. 

2. Правила первой помощи при различных видах ожогов. Первая помощь при 

тепловом ударе. 

3. Первая помощь при отморожении. 

4. Оказание первой помощи при утоплении.  

5. Оказание первой помощи при остановке сердца и коме.  

6. Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

7. Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные 

пути. 

Характеризуют значение первой помощи при 

не отложных состояниях. 
Характеризуют средства, используемые при 

ока зании первой помощи. 
Называют нормативные документы, 

регламентирующие правила оказания первой 

помощи. 
Объясняют особенности оказания первой 

помощи при утоплении, остановке сердца, при 

отравлениях. 
Объясняют правила оказания первой помощи 

как комплекса срочных мероприятий по 

спасению жизни человека. 
Демонстрируют знание мероприятий, 

входящих в комплекс действий по оказанию 

первой помощи. 
 Демонстрируют знание правил оказания 

первой помощи при попадании инородного 

тела в дыхательные пути, 

при  ожогах  и  тепловом  ударе, при 

отсутствии сознания и остановке дыхания. 
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Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (4 ч) 

Защита прав 

потребителей в 

Российской Федерации 

(4 ч) 

Права потребителя на безопасность 

товара. Защита прав потребителей 

при использовании при обретенного 

товара. Защита прав потребителей 

при продаже товаов потребителям. 

Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг) 

1. Права потребителя на безопасность товара. 

Основные положения Федерального закона «О защите прав потребителей». 

2. Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (работах, 

услугах). Защита потребителя от опасного товара.  

3. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. 

Замена товара ненадлежащего качества. 

4. Права потребителя при обнаружении недостатков выполнен ной работы 

(оказанной услуги). 

Демонстрируют знание документов, 

регламентирующих права и обязанности 

потребителей товаров и услуг. Объясняют 

причины возникновения опасных ситуаций в 

области потребления товаров и услуг. 

Демонстрируют понимание, что уровень 

защиты прав потребителей зависит от уровня 

культуры безопасности населения. 

Характеризуют правила обмена и возврата то 

вара. Формируют представление о знаниях, 

которыми должен обладать потребитель, 

приобретая товары и услуги.  
МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» (1 ч) 
Национальная 

безопасность 

Российской Федерации 

на современном этапе 

(1 ч) 

Основные угрозы военной 

безопасности Российской Федерации 
1. Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. 

Основные внешние военные опасности. Основные  внутренние военные 

опасности. 

Характеризуют основные внешние и 

внутренние военные опасности. Объясняют 

значение обороны страны как составляющей 

национальной безопасности страны.   



  



  

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1 Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
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областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

2.2.2 Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах:  

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе  «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функ цио наль но- смыс ло вых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 
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 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.  
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 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  
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 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) 

в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели 

и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  
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 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  



1038 
 
 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений).  
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 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с 

учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 



1040 
 
 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



1041 
 
 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями 

в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 
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 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем  в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме.  

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 
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 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 
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 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 
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 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 



1048 
 
 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 6 Осуществлять самоконтроль и рефлексию 

применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
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Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была  роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;  

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 
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Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое;  

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных).  
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 
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прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- 

ориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 
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С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное;  

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 6 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 
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 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

2.2.3 Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на 

основе ООП и РП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 
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 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда может провести следующие 

аналитические работы:  
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 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной 

организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы проводились 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3 Программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

 

2.3.2 Анализ воспитательного процесса  

MOAУ «СОШ № 34» города Оренбурга располагается в историческом центре 

«Форштадт». Микрорайон школы считается престижным. В непосредственной 

близости от школы располагаются: Никольский собор, ДКС «Газовик», 

Оренбургская областная филармония, ОГАУ, ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», ДК «Пламя». С данными организациями школа 

взаимодействует на различных уровнях. 

Обучение в MOAУ «СОШ № 34» ведѐтся с 1 по ll класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Школа располагает 50 учебными кабинетами: двумя кабинетами информатики, 

спортзалом, спортивной площадкой, полосой препятствия, актовым залом, 

кабинетом для работы школьных кружков, библиотекой, медицинским 

кабинетом, кабинетом технологии для девочек, мастерской для мальчиков, 

кабинетом робототехники (оформленным за счет выигранного школой гранта), 

пришкольным участком. 

Родители школьников имеют самые разнообразные специальности и работают 

в различных сферах экономики города. По социальному составу преобладают 

служащие, работники торговли и сферы обслуживания. 

С родителями школьников сложились партнерские отношения, родители 

школьников самые активные участники и помощники воспитательного 

процесса. 
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В школе есть целые поколения семей, в которых родители являются 

выпускниками школы 34, этот факт говорит о ее высоком рейтинге среди 

других школ города. 

В MOAУ «СОШ № 34» создаются условия для развития творческих, 

организаторских способностей и задатков, решения проблем социальной 

адаптации школьников, предоставления учащимся новых возможностей 

взаимодействия в рамках своей школы как первой и основной модели 

социального мира, основанной на сотрудничестве, содружестве и сотворчестве 

школьников и взрослых - педагогов и родителей. 

Процесс воспитания в MOAУ «СОШ № 34» основывается на следующих 

принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в MOAУ «СОШ № 34»; 

• ориентир на создание в MOAУ «СОШ № 34» психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых и воспитанников; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

• стержнем кодового цикла воспитательной работы MOAУ «СОШ № 34» 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная творческая деятельность (КТД), коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

• в MOAУ «СОШ № 34» создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора или волонтера); 
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• в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность и 

практическая значимость; 

• педагоги MOAУ «СОШ № 34» ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и детских 

объединений (орган ученического самоуправления, первичная организация 

РДШ, волонтерский отряд, школьный спортивный клуб, актив школьного музея 

и др ), на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в MOAУ «СОШ № 34» является педагог, 

осуществляющий деятельность по классному руководству (классный 

руководитель), реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно — развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Помимо классного руководителя осуществлением воспитательного процесса в 

MOAУ «СОШ № 34» занимаются и другие специалисты в области воспитания: 

педагог- организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД. 

2.3.3 Цели и задачи воспитания обучающихся 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Рабочая  программа  воспитания  может  иметь  модульную  структуру и 

включать: 

 анализ воспитательного процесса в Организации;  

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 

модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений

 активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

 создание целостной образовательной среды, включающей 

урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 
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воспитательных мероприятий на  уровне  Организации,  класса,  занятия  

в  творческих  объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности  для  формирования  у  обучающихся  российской  

гражданской идентичности, осознания сопричастности социально-

позитивным и духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической 

и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям 

других культур; 

 создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней 

позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 

уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 



1064 
 
 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно- нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и 

интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного 

мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

 формирование  представлений  о  современных  угрозах  для  жизни и 

здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков 

безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического 

здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки на  

систематические занятия  физической  культурой  и спортом,  готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях 

недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактике инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного  и  общественного  здоровья;  участие  

обучающихся  в  совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

 формирование  у  обучающихся  мотивации  и  уважения  к  труду, в  том  

числе  общественно  полезному,  и  самообслуживанию,  потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 
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обучающихся  в  благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  

пункта, в котором они проживают;  

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией 

совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки; 

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной 

помощи  обучающимся  в  их  профессиональной  ориентации,  

включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
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знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МОАУ «СОШ № 34» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МОАУ «СОШ № 34» не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся МОАУ «СОШ № 34» позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования. 

1) В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в МОАУ «СОШ № 34» 

педагогическим коллективом и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их становится базой для развития социально значимых 

отношений 
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обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), 

 внуком (внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать 

правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

 отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 
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этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. 

Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; использовать в воспитании 

обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

5. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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6. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, 

что способствует успешной социализации школьников. 

 

2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает гуманистической 

потенциал воспитательной системы МОАУ «СОШ No 34», в основе которой 

находится коллективная творческая деятельность обучающихся, учителей, 

родителей и социальных партнеров школы, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Воспитательный потенциал ключевых общешкольных дел формирует 

гуманистические ценности воспитанников; помогает им осознавать значимость 

других людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; обеспечивает 

развитие интересов и способностей каждого воспитанника, его творческую 

самореализацию в коллективной и индивидуальной деятельности. 

Механизмом усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

• Городской праздник «День знаний». 

• Городской кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации». Городская 

легкоатлетическая эстафета. 
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• Городские спортивно-массовые соревнования «Лыжня России», «Школьная 

баскетбольная лига», «Президентские состязания», по пулевой стрельбе, 

посвященные Дню ракетных войск и Дню защитника Отечества, «А ну-ка, 

парни!», военно-спортивная 

игра «Зарница». 

• Городской фестиваль детского и юношеского художественного творчества 

Первенство города по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

• Городская информационно-агитационная акция «Служба по контракту – твой 

выбор». 

• Месячники «Безопасности детей», «По озеленению и благоустройству», 

«Оборонно-массовой и спортивной работы», «День защиты детей», по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди 

подростков и молодежи. 

• Городские конкурсы «Командиров отрядов ЮИД», «Опасности глазами 

школьников», «Ученик года», «Лучший школьный дневник», на лучшее 

Новогоднее оформление школы. 

• Городские акции «Соберем ребенка в школу», «Дети вместо цветов», «День 

призывника», экологическая акция «В защиту птиц и зверей», 

профориентационная акция 

«Выбор». 

• Городской фестиваль робототехники и нанотехнологий. 

• Слет юнармейских отрядов города. 

• Городской праздник «Вечер на коньках». 

• Городской фестиваль детского и юношеского художественного творчества. 

• Городская научно-практическая туристско-краеведческая конференция 

«Отечество». 

• Городской слет волонтеров. 

• Городская олимпиада по ПДД. 

• Праздник микрорайона «Масленица». 

• Городской фестиваль по легоконструированию и робототехнике «Hello, 

робот!» 

• Городские праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

• Городская вахта памяти у Поста № 1. 

• Городская акция «Прадеды, деды – солдаты Победы». 

• Гала- концерт городского фестиваля детского и юношеского творчества. 

• Слет юных техников, изобретателей, конструкторов. 
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• Городской День детства. 

• Городской бал выпускников. 

• Городская акция «Свеча памяти». 

• Организация школьных каникул совместно с учреждениями культуры и 

дополнительного образования детей и молодежи. 

На школьном уровне: 

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Урок знаний. 

• Уроки безопасности, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти трагедии Беслана. 

• Старт школьного конкурса «Самый классный класс». 

• Конкурс на лучшее оформление классных уголков. 

• Праздник «Мы школьниками стали», посвящение в первоклассники. 

• Акция «Поздравь своего учителя». 

• Социально-защитная акция «Чтобы осень была золотой» (чествование 

ветеранов педагогического труда). 

• Выборы органов ученического самоуправления «Школьное правительство» и 

первичной организации РДШ. 

• Операция «Чистый город», школьные субботники. 

• Выставка «Дары осени». 

• Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее». 

• Конкурс «Каждой пичужке - своя кормушка». 

• Школьный конкурс «Стартинейджер». 

• Экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

• Социальная акция «Я славлю женщину, чье имя мать!». 

• Пост прав ребенка в рамках школьного месячника «Подросток и закон». 

• Урок мужества, посвященный Дню героев Отечества. 

• Конкурсы на лучшее Новогоднее оформление классных комнат и Новогодних 

елочек. 

• Новогодний КВН. 

• Уроки добра совместно с БФ «Наши дети56». 

• Благотворительная ярмарка «Дети – детям». 

• Выставка школьного кружка «Робототехника», в рамках Всероссийского Дня 

детских изобретений. 

• Хоккей на валенках. 

• Школьный праздник «День родной школы». Вечер встречи с выпускниками 

школы. 

• Уроки мужества, приуроченные ко Дню воинской славы России и снятию 

блокады Ленинграда». 
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• Митинг памяти, приуроченный ко Дню вывода советских войск из 

Афганистана. Пост № 1 у памятной доски выпускнику школы 34 Попкову 

Сергею, погибшему в Афганистане. 

• Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» в рамках месячника, 

посвященного Дню защитников Отечества. 

• Школьный фестиваль искусств. 

• Творческий конкурс «А ну-ка, девушки!». 

• Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

• Социально-экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в рамках 

Международного Дня земли. 

• Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» по сбору 

кормов для бездомных животных. 

• Операция «Чистый город», школьные субботники. 

• Конкурс социальных проектов классов. 

• Школьная гражданско-патриотическая акция «И помнит мир спасенный», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

• Подведение итогов школьного конкурса «Самый классный класс». 

• Торжественная линейка «Последний звонок». 

• Выпускной вечер. 

• Церемония награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 

• Выборы органов ученического самоуправления и делегирование 

представителей классов в общешкольные органы самоуправления в малые 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел. 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

• Проведение в рамках класса итогового анализа школьниками общешкольных 

и классных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел. 

• Организация и проведение мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию воспитательного плана и деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение каждого школьника в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер. 

Особенно важно привлечь к коллективной творческой деятельности подростка 

из категории «трудных», т.к. это даст возможность корректировать его 
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поведение, через включение в совместную работу с другими школьниками, 

которые могут стать хорошим примером для него. 

• Индивидуальная помощь школьникам в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

• Вовлечение школьника в коллективную творческую деятельности порождает 

чувство ответственности за ту или иную часть коллективной работы. 

Делая акцент на организацию и проведение ключевых общешкольных дел, 

педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 34» старается, чтобы в течение 

года в данных 

делах участвовали по возможности все ученики школы. Ключевые дела — это 

значимые события для всех (школьников, педагогов, родителей, выпускников, 

социальных партнеров), они создают ситуацию общего праздника, совместного 

переживания, общей эмоциональной радости и успеха для всех, дарят радость 

человеческого общения в процессе совместной деятельности, формируют 

причастность к школе и ее традициям. 

Такие школьные события проявляют и удерживают общечеловеческие 

ценности и смыслы, формируют общее ценностно-смысловое пространство 

детей и взрослых; создают условия для развития организаторских способностей 

и задатков психических свойств личности, решения проблем социальной 

адаптации школьников, предоставления 

школьникам новых возможностей взаимодействия в рамках своей школы как 

первой и основной модели социального мира, основанной на сотрудничестве, 

содружестве и сотворчестве школьников и взрослых - педагогов и родителей. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий 

деятельность классного руководителя (далее классный руководитель) 

организует работу с классным коллективом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с педагогическим коллективом; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями; работу с 

социальными партнерами. 

Работа с классным коллективом: 

• изучение классного коллектива, определение целей, задач и форм 

воспитательной работы с классом; 

• формирование психологического микроклимата в коллективе; 

• формирование навыков коллективного общения (норм и правил, налаживание 

дружеских контактов) через организацию коллективно-творческих дел, 
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совместного досуга, конкурсов, праздников, репетиций школьных спектаклей, 

походов, экскурсий коммуникативных игр, часов общения и др.; 

• разработка и исполнение совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих школьникам освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни; 

• формирование гуманистического ценностного отношения к обществу, людям, 

самому себе, общественным нормам и законам, учебе, труду, обучение 

«правилам хорошего тона»; 

• профилактика и предупреждение обострения конфликтов в отношениях, 

поощрение дружеских отношений; 

• профилактика асоциального поведения, подростковой агрессии и жестокости; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

подростковой социальной активности, распределение поручений, привлечение 

к участию в деятельности школьных общественных организаций: органа УСУ и 

первичной организации РДШ; 

• мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке и проведении; 

• поддержка инициатив самих школьников и их педагогическое сопровождение; 

• создание благоприятных условий для развития каждого школьника через 

организацию совместных видов деятельности: интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной; 

• создание благоприятных условий для самореализации школьников с самыми 

разными потребностями, установление доверительных отношений с учащимися 

класса, с целью стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

• работа по анализу и коррекции воспитательной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение своих учеников (здоровье, особенности питания, уровень 

самообслуживания, склонности, сферы интересов, особенности взаимодействия 

со сверстниками и т.п.); 

• поддержка школьников в решении важных жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками и учителями, выбор профессии, учебного 

заведения 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п); 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 
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• вовлечение школьников в социально значимую деятельность: участие в жизни 

класса, школы, в общественном движении и самоуправлении; 

• формирование у школьников чувства принадлежности к классному 

коллективу, сопричастности ко всему происходящему в нем, ощущения своей 

нужности и незаменимости; 

• работа с обучающимися, состоящими на профилактическом учете, 

профилактика и коррекция поведения, контроль за успеваемостью и 

организацией досуга, включение их в 

общественно-полезную деятельность, запись в кружки, творческие 

объединения и спортивные секции; 

• работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

• работа со слабоуспевающими учениками, испытывающими трудности по 

отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса. 

Работа с педагогическим коллективом: 

• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

формирование единства мнений по ключевым вопросам воспитания; 

• взаимодействие с администрацией школы и учителями-предметниками по 

вопросам контроля и повышения результативности учебно-воспитательной 

деятельности класса; 

• совместная деятельность с администрацией школы, социальным педагогом, 

педагогом-психологом по выявлению семейного неблагополучия и 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите; 

• взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в классном коллективе, 

построение и коррекция 

индивидуальных маршрутов личностного развития; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• сотрудничество с учителями-предметниками в проведении совместных 

классных дел, дающее педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидеть их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• актуализация в сознании учителей-предметников вопроса их собственной 

воспитательной деятельности. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация и проведение родительского Всеобуча как средства 

педагогического просвещения родителей; 

• организация и проведение тематических родительских собраний с 

обсуждением наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов с целью 

участия в управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• установление партнерских отношений с семьями обучающихся, привлечение 

родителей школьников к организации и проведению ключевых дел класса, 

семейных праздников, конкурсов, соревнований и т.п.; 

Работа с социальными партнерами: 

• организация работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся (экскурсии на предприятия города и области, знакомство с 

циклом производства, посещение «Ярмарки вакансий», «Дней открытых 

дверей» высших и средних учебных заведений); 

• привлечение организаций культуры, спорта, министерств и ведомств, 

дополнительного образования школьников, научных и образовательных 

организаций к организации и проведению мероприятий по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-

педагогического партнерства; 

• организация адресной поддержки детей из групп социального риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения, дополнительного и 

профессионального образования, культуры и спорта. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы и одной из важных форм 

организации свободного времени учащихся. 
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Внеурочная деятельность требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

школьника, способности к 

творческому развитию, стремящейся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Поэтому организация внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ № 34» 

занимает особое место в учебно- 

воспитательном процессе. 

Курсы внеурочной деятельности позволяют обучающимся МОАУ «СОШ № 

34» ежегодно принимать самое активное участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах, социальных проектах и соревнованиях, занимать 

престижные места и получать 

гранты. 

Обучающиеся 1-10-ых классов МОАУ «СОШ № 34» вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои 

возможности. 

Внеурочная деятельность обучающихся МОАУ «СОШ № 34» объединяет 

разные виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Для осуществления внеурочной 

деятельности в школе привлекаются учителя – предметники и классные 

руководители. 

 Познавательная внеурочная деятельность представлена курсами: «Юный 

исследователь», «Робототехника», «Занимательный английский», 

«Занимательная математика», «Занимательная география», «Я познаю 

мир». 

Данные курсы направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

российского общества, формируют гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 Художественное творчество представлено курсами: «Вокал», 

«Разноцветная палитра», «Кулинарный клуб». 
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Данные курсы создают благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей обучающихся, формируют эстетический вкус и умение ценить 

прекрасное, воспитывают ценностное отношение обучающихся к культуре и 

общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение представлено курсами: «Волонтѐрство», 

«Юный журналист», «Школа пожарной безопасности», «Школа 

дорожной безопасности», «Часы общения». 

Данные курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, 

умение уважать чужое мнение и отстаивать свое, принятие разнообразия 

взглядов разных людей. 

 Туристско-краеведческая внеурочная деятельность представлена курсом 

«Моѐ Оренбуржье».  

Данный курс направлен на воспитание у школьников любви к Родине, своему 

краю, их истории, культуре, природе, создает традиции школы. 

 Спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая виды внеурочной 

деятельности (направленные на: физическое развитие личности, 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; развитие 

творческих способностей, воспитание трудолюбия и уважительного 

отношения к труду; раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала, развитие навыков конструктивного общения, умения 

работать в команде) перекрываются за счет часов спортивно-массовой 

работы и внеклассной воспитательной работы (согласно «Методическим 

рекомендациям Министерства образования РФ» от 18.08.2017г. No 1672). 

Вовлечение школьников МОАУ «СОШ № 34» в интересную и полезную для 

них внеурочную деятельность предоставляет возможность для успешной 

социализации и самореализации, помогает приобрести социально значимые 

знания, дает возможность развить важные качества личности и получить 

социальный опыт. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Задачи воспитания школьников выстроены так, что на каждом следующем 

уровне образования усложняются личностные результаты, достигнутые 

обучающимися. В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Как в рамках 

школьного урока, который является 
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основным компонентом образовательного процесса, можно оказывать 

воспитывающее влияние на ребенка?». 

Реализация педагогами МОАУ «СОШ № 34» воспитательного потенциала 

урока 

предполагает следующее: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

Пример: на каждом уроке педагоги для обучающихся формулируют 

проблемную задачу, решение которой направлено на активизацию их 

познавательной активности. 

2.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

В МОАУ «СОШ № 34» учителями коллегиально разработана и реализуется 

технология планирования каждой темы, на уроке обучающимся предлагаются 

карточки, отражающие тезисный план урока, продвигаясь по этому плану, 

ученик может отмечать, что у него получилось, что не получилось, хотел бы он 

получить консультацию, либо домашнее задание, направленное на решение 

именно этой задачи; побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

С учениками обговариваются правила, которые нельзя нарушать на уроке ни 

при каких обстоятельствах, выбираются те правила, которые больше всего 

мешают проведению урока. 

Пример: во время работы в классе должна быть тишина; нельзя выкрикивать 

ответы с места, нельзя использовать мобильный телефон и т.д. 

3. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые 

повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Пример: работа над совместным исследовательским проектом и еще одна 

командная форма поиска знаний «Экспедиция», в которой необходимо собрать 

нужные сведения, зафиксировать и сохранить добытые знания по предмету. 

Поводами для снаряжения познавательной экспедиции могут быть разные: год 
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науки, юбилей ученого или его открытия, изучение нового школьного предмета 

и др. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета. 

Пример: создание ситуаций через проблемные вопросы, когда обучающимся 

необходимо аргументировать свою точку зрения (история, обществознание, 

математика, физика, химия и т.д.), мотивация обучающихся к решению 

практико-ориентированных задач. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление школьников — это свободное пространство для 

удовлетворения потребностей школьников в самоутверждении и 

самоопределении. Данная форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивает развитие их самодеятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Поддержка школьного ученического самоуправления помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Развитие самоуправления школьников в МОАУ «СОШ № 34» воспринимается 

как многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность школы по формированию самодеятельной и жизнеспособной 

личности, по развитию у школьников готовности к выполнению гражданского 

долга через разнообразные виды деятельности в малых группах, коллективах, 

социальных общностях. 

В МОАУ «СОШ № 34» создана система самоуправления на всех уровнях: 

1-й уровень – самоуправление на уровне личности; 

2-й уровень – самоуправление на уровне класса; 

3-й уровень – самоуправление на уровне школы. 

На всех уровнях детского самоуправления обучающийся приобретает важный 

для своего личностного развития социальный опыт: организовывать свою и 

чужую деятельность, распределять силы и ресурсы, нести ответственность за 

выполнение поручений, достигать намеченных целей, планировать свою и 

чужую работу, анализировать ее и подводить итоги, работать в команде. 

Важно, что каждый обучающийся школы может реализовать свое право 

принимать участие в органах ученического самоуправления. 
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На уровне школы: 

• через деятельность органа ученического самоуправления (УСУ) «Школьное 

правительство». 

УСУ «Школьное правительство» МОАУ «СОШ № 34» является 

коллегиальным, совещательным, консультативным и представительским 

органом ученического самоуправления учащихся школы и преследует 

воспитательные цели: развитие творческих способностей учащихся, их 

самореализации и формирование осознанной гражданско-нравственной 

позиции. 

Высшим органом УСУ является ученическая конференция, которая проходит в 

начале учебного года. Руководство школьным ученическим советом 

осуществляется председателем, курирует работу УСУ заместитель директора 

школы по воспитательной работе. 

В своей работе УСУ «Школьное правительство» опирается на министерства: 

образования, культуры и досуга, физической культуры и спорта, труда, печати 

и информации. На заседаниях УСУ инициируются и организуются ключевые 

события школьной жизни. Заседания школьного ученического совета 

проводятся один раз в четверть и по мере необходимости. Орган УСУ 

«Школьное правительство» имеет свой Устав и Положение. 

Социальными партнерами УСУ «Школьное правительство» являются: 

1. Администрация школы. 

2. Союз родительской общественности. 

3. Городская ассоциация детских общественных организаций «Радуга». 

В работе УСУ используется технология коллективно-творческих дел (КТД). По 

инициативе УСУ «Школьное правительство» и при поддержке отряда 

волонтеров «Беспокойные сердца» в МОАУ «СОШ № 34» организовываются и 

проводятся традиционные КТД (конкурсы, социальные акции, митинги, 

праздники, смотры, Дни самоуправления и др.). 

На уровне класса: 

• через деятельность выборных активов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На уровне личности: 

• через вовлечение школьников 1-11-ых классов в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функцию по организации общественной жизни класса, контроля за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

Наличие ученического самоуправления создает условия для формирования у 

обучающихся отношений сотрудничества, коллективности, равноправия, 

понимания норм 

справедливости, взаимопонимания, заботы о каждом и каждого - обо всех. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Добровольческое или волонтерское движение это одна из форм вовлечения 

подростков в социальную активность. Оно направлено на бескорыстную, 

безвозмездную помощь всем нуждающимся в ней. В основе этого движения 

лежит стремление участников движения сделать мир добрее, счастливее, 

радостнее. А от этого стать духовно и нравственно богаче самому. 

В МОАУ «СОШ № 34» созданы условия для развития добровольческого 

движения как одной из форм формирования социальной компетентности и 

гражданско-нравственной позиции школьников. 

Формирование осознанной гражданско-нравственной позиции воспитанников 

осуществляется через деятельность школьного отряда волонтѐров 

«Беспокойные сердца». Руководит отрядом педагог-организатор школы. 

Целью волонтерского движения МОАУ «СОШ № 34» является развитие у 

обучающихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения, обучающихся к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских 

и других проектах и программах). 

Для достижения указанной цели реализуются следующие задачи: 

• поддержка ученических инициатив; 

•содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

• расширение сферы вне учебной деятельности и внеурочной занятости 

учащихся; 

• вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др.; 

• реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 
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• координация деятельности волонтеров школы. 

Принципы волонтерского движения МОАУ «СОШ № 34»: 

• принцип самостоятельности; 

• принцип равноправия; 

• принцип сотрудничества; 

• принцип социального партнерства; 

• принцип толерантности; 

• принцип милосердия. 

Волонтеры МОАУ «СОШ № 34» имеют широкий спектр своей работы. 

Школьный отряд волонтеров «Беспокойные сердца» ведет работу по 

следующим направлениям: 

• шефская работа; 

• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся (эта проблема в наше 

время стоит наиболее остро); 

• социальное проектирование; 

• организация и проведение общественно-полезных дел; 

• сотрудничество с волонтерскими организациями города и социальными 

партнерами школы; 

• информационно - медийное. 

Формы работы: 

• помощь подшефному классу в организации школьных ключевых дел; 

• освещение в школьных СМИ (официальном сайте, ВКонтакте) информации о 

негативных тенденциях в подростковой среде и альтернативных формах 

здорового образа жизни; 

• помощь в организации спортивно-массовых соревнований «А ну-ка, парни!», 

«Веселые старты», «Стартинейждер», «Хоккей на валенках», Смотр строя и 

песни и др.; 

• участие в школьных волонтерских акциях: «Уроки добра», «Добро не уходит 

на каникулы», «Чтобы осень была золотой», «Письмо водителю», «Дети - 

детям», «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Большая помощь маленькому 

другу», операция «Рассвет», 

(поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей с 

Днем Победы), Флешмоб, посвященный «Всемирному дню волонтѐра» и др.; 

• благоустройство школьной территории и проведение операции «Чистый 

двор»; 

• создание социальных проектов: «Уралу чистые берега!», «Дети вместо 

цветов»; участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», в 

номинации «Добрый старт»; 
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• учеба активистов отряда в Ассоциации детских общественных организаций 

образовательных организаций города Оренбурга «Вектор успеха»; участие в 

городском Слете детских общественных организаций. 

• освещение волонтерской деятельности в школьной газете, размещение видео 

роликов и другой информации на страницах школьного сайта, ВКонтакте. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьникам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само 

обслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Поход - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное 

романтикой необыкновенного образа жизни. Во время похода воспитательная 

задача решается воздействием на каждого участника со стороны коллектива. 

Длительность передвижения в походных условиях, постепенное повышение 

физических нагрузок воспитывают выносливость, волевые качества школьника, 

а также воспитывает коллективизм, взаимовыручку и дружелюбие. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

1. Ежегодные походы на природу, организуемые в рамках деятельности 

школьного объединения «Туризм»; 

2. Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными 

руководителями; 

3. Экскурсии в музеи, на предприятия; в кинотеатр, Драматический и театр, 

театр Музыкальной комедии, цирк. 

4. Виртуальные экскурсии. 

5. Учебные экскурсии. 

6. Лыжные походы. 

7. Пешие походы по родному краю. 

8. Экскурсии в музеи Оренбурга и области. 

9. Экскурсии по памятным местам Оренбурга. 
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10. Летний пришкольный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, закаливание. 

11. Экскурсии в школьный музей – основную базу патриотического воспитания 

МОАУ «СОШ № 34». Именно здесь формируется музейная культура, т.е. 

культура отношения человека к предметному миру. На базе школьного музея 

ведется большая краеведческая работа. Через музей ученики приобщаются к 

духовным ценностям всех поколений. Материалы, собранные членами 

музейного объединения, используются на уроках и во внеурочное время. 

В школьном музее находится свыше 1000 экспонатов, более 700 из них – 

подлинники, в нем хранятся экспонаты 18,19,20-ых веков, материалы о 

земляках, участниках Великой Отечественной войны, локальных войн, 

документы, поисковые работы учащихся. 

Ежегодно Музей пополняется новыми экспонатами, благодаря ученикам нашей 

школы, их родителям, учителям и не равнодушным к истории края горожанам 

нашего города. 

К реализации модуля проекта активно привлекаются социальные партнеры из 

числа выпускников школы, волонтеры отряда «Беспокойные сердца» и 

родители обучающихся. Таким образом, все социальное окружение – педагоги, 

обучающиеся, родители, социальные партнеры – решают общую задачу 

приобщения детей к культурному наследию малой Родины. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МОАУ «СОШ № 34» по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Направления профориентационной деятельности: 

- профессиональное просвещение школьников; 

- диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 

- организация профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и школьника – подготовить 

выпускника школы к осознанному выбору своей будущей профессии, помочь 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая кадровые 

потребности региона, а также востребованность тех или иных профессий в 

быстро меняющемся современном мире. 

Основной метод: профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору профессии. 
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Результат: актуализация профессионального самоопределения, позитивного 

взгляда на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Личностный результат: активная позиция по поиску себя и своего 

предназначения, понимание смысла профессиональной деятельности, 

положительное отношение к труду, наличие опыта профессиональных действий 

и поступков. 

В МОАУ «СОШ № 34» работа по профориентации осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности: 

Виды и формы 

профориентационной 

деятельности 

Совместная деятельность педагогов и 

школьников по профориентации 

Часы общения Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего с использованием 

учебно – методического комплекса «10 шагов к 

профориентации». 

Обеспечение информированности обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности и содействие в 

поступлении обучающихся в образовательные 

организации профессионального образования. 

Игры Профориентационные игры: деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо 

принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности. 

Экскурсии Экскурсии на предприятия города, знакомство с 

циклом производства. Формирование у 

школьников представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Посещение мероприятий Осуществление взаимодействия МОАУ «СОШ 
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в 

различных организациях, 

в средних специальных 

учебных заведениях и 

высших учебных 

заведениях 

 

№ 34» с 

учреждениями и предприятиями города. 

Обеспечение информированности обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности и содействие в 

поступлении обучающихся в образовательные 

организации профессионального образования. 

Профориентационные 

смены в пришкольном 

лагере 

Организация тематической смены 

«Профканикулы» 

Изучение интернет-

ресурсов, 

посвященных выбору 

профессии 

Профориентационное 

онлайн- тестирование 

Онлайн-курсы по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования 

 

 

Просмотр всероссийских открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте 

«Классные встречи» 

в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной 

детско- 

юношеской организации «Российское движение 

школьников» для знакомства с перспективными 

и востребованными профессиями и 

специальностями, развивающимися отраслями 

экономики, новыми технологиями с 

приглашением экспертов-спикеров. 

Участие в профильных сменах в круглогодичной 

очно- 

заочной школе для одаренных детей, участие в 

чемпионатах «WorldSkills», подготовка 

индивидуальных 

проектов. 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

 

Подготовка обучающихся в качестве юниоров к 

участию 

в региональных чемпионатах «WorldSkills», 

«Абилимпикс», в том числе реализация программ 

внеурочной деятельности по компетенциям 

чемпионата с 

привлечением экспертов, обучение конкретным 

профессиональным умениям, проведение 

отборочных мероприятий и участие в 

региональных соревнованиях. 
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Данная деятельность создает условия для 

осмысления обучающимся своих интересов и 

способностей, учит действовать в рамках строгих 

регламентов и жестких 

временных рамках, дает понимание, что надо 

делать, чтобы побеждать, погружает в мир 

серьезной конкуренции. 

Деятельность педагога-

психолога 

Проведение диагностики способностей и 

компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. 

Проведение ранней профориентации и 

профориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсы по выбору. 

Дополнительные 

образовательные 

Общеразвивающие 

программы. 

Дополнительные 

образовательные 

предпрофессиональные 

программы 

Реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ, реализуемых 

на базе «Технопарка», «Кванториума», Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей (ЦОЦГП) «Точка 

роста» усиливает представление обучающихся об 

актуальных сферах современного труда. В 

результате 

школьники делают более осознанный и 

осмысленный 

выбор будущей траектории обучения, 

приобретают опыт 

участия и проведения в культурно-

образовательных 

событиях, овладевают навыками проектного 

мышления. 

Прохождение школьниками профессионального 

обучения 

с выдачей документа (сертификата, 

свидетельства). На 

базе МОАУ «СОШ № 34» школьники старших 

классов 

проходят курсы контроллеров-кассиров и 

получают 



1091 
 
 

сертификат государственного образца. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал медиа МОАУ «СОШ № 34» реализуется в 

рамкахследующих видов и форм деятельности: 

• освещение через школьную электронную газету «Школьные вести» 

(созданную на базе кружка «Юный журналист»), группу ВКонтакте школы 34, 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления, рассказ об исторических событиях, государственных 

праздниках, знаменательных датах и т.п.; 

• освещение через группу ВКонтакте школы 34 профориетационных 

материалов о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны будущим выпускникам; организация онлайн-конкурсов, 

размещение видеороликов, материалов профилактического характера для 

школьников, материалов для родителей; 

•школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки ключевых дел школы, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

конкурсов, акций, соревнований, праздников, фестивалей, спектаклей, вечеров, 

месячников и т.д.; 

• участие медиа МОАУ «СОШ № 34» во Всероссийских и городских конкурсах 

школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно эстетической среды» 

 

Окружающая школьника предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на обучающихся МОАУ «СОШ № 34» 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

• размещение на стенах МОАУ «СОШ № 34» регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, выставок кружков и творческих 

объединений, позволяющих реализовать творческий потенциал ребят; 

• размещение картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

• размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми (оформление 

классных и информационных уголков); 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий школы (выставки рисунков к Смотру художественной 

самодеятельности, Дню знаний, Дню учителя, Дню матери, Дню родной 

школы, конкурсы Новогодних елочек, Новогоднего оформления кабинетов, 

выставки – «Золотая осень», «Каждой пичужке своя кормушка» и т.п.); 

• совместная со школьниками разработка, создание и популяризация школьной 

символики (флаг школы, шеврон как элемент школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• организация и проведение школьного конкурса социальных проектов «Твори 

добро» по благоустройству пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

Семья – важный субъект воспитательной деятельности. Задача школы – 

обеспечить координацию совместных усилий семьи и школы по воспитанию 

школьников, создать 

единую воспитательную среду. 

Основные направления деятельности МОАУ «СОШ № 34» в работе с 

родителями: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- совместная деятельность педагогов с семьѐй по воспитанию детей; 

- коррекция семейного воспитания; 

- защита ребѐнка от неблагоприятных условий в семье и в школе. 

Цель МОАУ «СОШ № 34» в работе с родителями: включение семьи, социума в 

деятельность воспитательной системы школы. 

Задачи МОАУ «СОШ No34» в работе с семьями: 

- изучение семьи; 

- выработка единых требований семьи и школы по вопросам воспитания; 

- определение совместных методов педагогического воздействия на личность в 

целях еѐ перспективного развития; 

- организация коллектива родителей, развитие его воспитательного потенциала. 

Принципы и правила взаимодействия с родителями: 

1. Укрепление и повышение авторитета родителей. Нормой взаимоотношений 

учителей и родителей является взаимное уважение. 

2. Форма контроля: обмен опытом, совет, совместное обсуждение, единое 

решение, удовлетворяющее обе стороны. 

3. Доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их 

педагогической культуры и активности в воспитании. Родители МОАУ «СОШ 

№ 34» всегда готовы поддержать требования, дела и начинания школы. Даже те 

родители, которые не имеют педагогической подготовки и образования, с 

пониманием и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

4. Педагогический такт, недопустимость вмешательства в жизнь семьи, 

утверждение принципов добра, помощи родителям в воспитании детей. 

5. Опора на положительные качества ребѐнка, на сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успешное развитие личности. 

В МОАУ «СОШ № 34» создана система взаимодействия с родителями на 

уровнях: 

1-й уровень – взаимодействие на индивидуальном уровне; 

2-й уровень – взаимодействие на уровне класса; 
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3-й уровень – взаимодействие на школьном уровне. 

На школьном уровне: 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МОАУ 

«СОШ № 34» осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которая обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. 

•работа Союза родительской общественности школы. 

•Родительский Всеобуч. 

•Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

•Работа школьного Совета профилактики, профилактика правонарушений 

среди подростков, коррекция поведения подростков, знание семейно-бытовых 

условий учащихся, установление контакта с семьями, защита прав ребѐнка, 

организация жизни 

ребѐнка, достойной человека, воспитание человека на высоких уровнях 

достижений культуры и общества. 

•Консультации школьных специалистов: заместителя директора по 

воспитательной работе, социального педагога, педагога-психолога по вопросам 

воспитания. 

•Участие родителей в общешкольных ключевых воспитательных 

мероприятиях. 

•Использование школьных социальных сетей (ВКонтакте) для информирования 

родителей о деятельности школы. 

На уровне класса: 

• Создание и организация деятельности родительского комитета класса с целью 

участия в решении вопросов воспитания и социализации детей и подростков. 

•Проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

•Проведение родительских собраний по вопросам воспитания обучающихся 

класса с приглашением учителей-предметников. 

На индивидуальном уровне: 

•Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

•Участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 



1095 
 
 

•Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности. 

•Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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2.3.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимальному вовлечению их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в 

честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы 

-    в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители 

учителя; 

-    в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения 

(конкурс «Самый классный класс» во всех уровнях образования) 

-    к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе организована деятельность по ведению портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  

класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПKP) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы MOAУ «СОШ №34». ПKP 
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разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — OB3). 

Обучающийся с OB3 — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ПKP уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

OB3. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

Программа  коррекционной  работы  направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь  в  освоении  ими  

программы  основного  общего  образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с OB3; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с OB3 и 

освоение ими программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной; 

 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с 

целью корректировки индивидуального плана диагностических и 

коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у 

обучающихся с OB3, обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической  помощи  обучающимся  с  OB3  с  учетом  особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 
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Цель программы коррекционной работы MOAУ «СОШ №34» заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов 

для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 6 реализация комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 



1099 
 
 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах 

к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

2.4.1 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

 
№ 

Особенность 

ребенка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Содержание 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности 

учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребенка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 
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всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

8) трудности в счете через 10, 

решении задач 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, 

4. оказание педагогом 

необходимой помощи 

ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем. 

5. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

6. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. 8. Специально 

подготовленные в области 

коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, 

способный создать в классе 

доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего 

ученика чувства 

защищѐнности и 

эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

12. деятельности 
2 Дети с лѐгкой степенью 

умственной отсталости, 

в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей 

и в силу других 

обстоятельств     могут 

учиться в 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного 
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общеобразовательной 

школе) 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико- 

фонематической и лексико- 

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

восприятии, памяти, внимания 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка 

и социальная адаптация 

как итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса 

и активности самого 

ребѐнка). 9. 

Стимулирование 

произвольной 

психической 

активности, 

положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики 

и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, 

7. спорт, бытовые навыки). 
3 Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учѐте у 

психоневролога, 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий 

с одним учеником или 

группой не должна 
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психиатра, 

психопатолога и др) 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно - 

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая 

дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 

потливость, озноб, 
сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (тонзиллиты, 

бронхиты,ОРЗ и т.п.) 

6)диатезы; 7)психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями 

в учебной деятельности. 

3. Учет возможностей 

ребенка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение 

трудности задания 

пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребенка. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребенок ещѐ е      не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребенка 

5 Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребенок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребенок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращенную к 

нему речь; 

4) ребенок воспринимает 

слова собеседника на слухо- 

1. Стимулирование к 

общению и 

содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику 

во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 
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зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объѐму 

совпадает (ребѐнок хорошо 

понимает лишь то, о чѐм он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

ребѐнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата. 

ребенком заданий и 

инструкций до их 

выполнения; 

Правильная позиция ученика 
(поставить ребенка с 
нарушенным слухом так, 
чтобы он мог видеть не только 
педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить 
за первую парту сбоку от 
педагога (справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей 

(постараться 

подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребѐнок 

может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребѐнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать 

говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, 

например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чѐм 

рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение 

ребѐнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

8. Требование от ребѐнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение 

слабослышащего ребѐнка в 

учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 
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эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель 

должен менять или 

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности 

ученика). 

10. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

11. Учѐт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме 

использование 

соответствующих 

заданий с применением 

словаря (письменная 

«зарядка»). 

12. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при 

составлении пересказов 

и других видах работы. 

13. Расширение словарного 

запаса 

слабослышащего ребѐнка; 

пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку 

(поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом 
6 Дети с нарушениями 

зрения 

(слабовидящие) дети 

1) основное средство 

познания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет 

1. Обеспечение 

дифференцированного 

и специализированного 

подхода к ребѐнку 

(знание 

индивидуальных 

особенностей 
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свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли;9) 

индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих 

процесс обучения и 

воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика 

для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребѐнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух – 

за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 
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объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают 

собеседника;12) низкий темп 

чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 14) страх, 

вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве), 

при опоре на осязание и слух 

– за любой партой). 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 

мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким 

нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать 

с опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

усиление 

педагогического 

руководства 

поведением не только 

ребѐнка с нарушением 

зрения, но и всех 

окружающих людей, 

включая педагогов 

разного профиля. 

Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 
7 Дети с нарушением 

опорно- двигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию с 

сохранѐнным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная 

психолого- 

педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребѐнка. 
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нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

5. Комплексный 

характер 

коррекционно-

педагогической 

работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы 

в рамках ведущей 

деятельности. 

Наблюдение за 

ребѐнком в 

динамике 

продолжающегося 

психоречевого 

развития. 

9. Тесное 

взаимодействие с 

родителями и всем 

окружением 

1. ребѐнка. 
8 Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети с 

девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально- 

запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного 

на формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребѐнком (не позволять кричать, оскорблять ребѐнка, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения 

(следить, не образовался 

ли какой- нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового 

материала, не бояться 

оставить ребѐнка на 

второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление 



1108 
 
 

физического и 

психического 

здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего 

кругозора ребѐнка (посещать 

театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 6. 

Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путей 

помощи. 

7. Чѐткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, 

что приводит к 

закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

Формирование 

социально 

приемлемых форм 

поведения и трудовых 

навыков. 

11. Чѐткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по 

ходу коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких детей 
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интеллектуального труда 

его необходимо чередовать 

с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени. 

Созидательный труд 

позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в 

группы и 

10. коллектив 

 

 

 

2.4.2 План индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

Направление 
работы 

Цели 
Деятельнос

ти 

Содержание 

деятельнос
ти 

Формы 
и методы работы 

с учащимися 

Ответственный 

Диагностическая 
работа 

Выявление характера 
и интенсивности 
трудностей 
 развития 
детей
 проведен
ие комплексного 
обследования 
подготовка 
рекомендаций 
 по 
оказанию 
Педагогической и 
ПGИХОЛОГО- 

педагогической 
помощи. 

• Выявление детей с OB3. 
• Организация комплексного 
обследования, определение особых 
образовательных потребностей и 
составление рекомендаций по обучению 
(подбор оптимальных методов обучения, 
стиля учебного взаимодействия, формы 
проверки знаний) 
• Изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся. 
• Изучение социальной ситуации развития 
и условий семейного воспитания 
ребѐнка. 
• Системный разносторонний контроль 
за уровнем и динамикой развития 
ребѐнка с OB3 (мониторинг динамики 
развития, успешности  освоения 
образовательных 
программ) 

• Изучение 
документации 
(карта развития 
ребенка и т.д.) 
• Тестирование 
• Наблюдение 
• Мониторинг 
динамики 
развития 

Специалисты
 служб
ы 
сопровождения, 
учитель 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Коррекция 
недостатков 
познавательной и 
эмоционально- 
личностной 
 сферы 
детей
 средства
ми изучаемого 
программного 
материала. 

• Реализация рекомендаций ПMПK. 
• Выбор оптимальных программ, методов 
и приемов обучения. 
• Организация и проведение 

индивидуально 
—Г]Э ППОВЫХ И ]ЭH3BИBaЮЩИX ЗАНЯТИЙ. 

• Развитие УУД 
• Формирование способов
 регуляции поведения и эмоциональных 
состояний. 
• Развитие коммуникативной компетенции. 

• Индивидуальная 
и 

групповая работа 
с учащимися 

психолог, 
социальный 
педагог, 
учитель, 
медицинский 
работник, 
классный 
руководитель 

 

Направление 

работы 
Цели 

Деятельности 
Содержани

е 

деятельнос
ти 

Формы 
и методы 
работы с 

учащимися 

Ответственный 

  • Формирование ИКТ-компетентности.   
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Консультативная 
работа 

Обеспечение 
непрерывности 
специального 

индивидуального 
сопровождения детей 
и их семей по 
вопросам реализации 
дифференцированных 
ПСИХОЛОГО- 

педагогических 
условий
 обучени
я, воспитания, 
коррекции, 
]ЗЫЗВИТИЯ
 

И 

социализации 
обучающихся. 

• Консультирование
 специалистами 

учителей по проблемам оказания 
помощи детям с OB3 в условиях урока. 
• Консультативная помощь семье. 
• Консультационная помощь 
обучающимся в вопросе
 профессионального самоопределения. 

• Консультация 
специалистов 
• Беседы 
• Малый педсовет 

психолог, 
социальный 
педагог,
 классн
ый руководитель 

Информационно 
просветительская 
работа 

Организация 
информационно- 
просветительской 
деятельности
 по 
вопросам
 образован
ия со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

• Информационная
 поддержка 

образовательной
 деятельност
и обучающихся, их родителей, педагогов. 
• Использование различных
 форм просветительской деятельности. 
• Проведение тематических
 выступлений для педагогов и родителей. 

• Лекции 
• Беседы 
• Печатн
ые 
материа
лы 
• Информационн
ые стенды 

• Печатн
ые 
материа
лы 

психолог, 
социальный 
педагог, мед. работник 
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Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов 

факторов. 

№п/
п 

Этап
ы 

Ответственные Проду
кт 

1 Информационно- 
аналитический 

Педагоги, 
психолог, 
социальный 
педагог 

Оценка 
 контингент
а обучающихся для учета 
особенностей развития 
детей, определения 
специфики их особых 
образовательных 
потребностей;  
 оценка 
образовательной среды с 
целью
 соответств
ия требованиям 
программно- 
методического 
обеспечения, материально-
технической  и 
кадровой базы учреждения. 

2 Организационно- 
исполнительский 

Педагоги, 
психолог, 
социальный 
педагог 

Особым

 образо

м 
О]ЭГННИЗОВНННЫЙ 

образовательный процесс, 
имеющий   
коррекционно- 
]ЭНЗВИВ tЮЩ Ю 

направленность и процесс 
специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
при специально
 созданн
ых 
(вариативных) 
 условиях 
обучения,
 воспитан
ия, 
развития,
 социализац
ии рассматриваемой  
категории 
детей. 



1113 
 
 

3 Контрольно- 
диагностический 

Школьная ПMПK Констатация соответствия 
созданных условий и 
выбранных коррекционно- 
развивающих и 
образовательных 
программ особым   
образовательным 
потребностям ребенка 

4 Регулятивно- 
корректировочный 

Школьная ПMПK Внесение 
 необходимых 
изменений в 
образовательный процесс и      процесс сопровождения    детей  с ограниченными возможностями     здоровья, корректировка  условий и форм обучения,  методов и 
приемов работ 

 

Для реализации ПKP в школе создана служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с OB3. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с OB3 обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с OB3 в школе 

осуществляются медицинским работником (фельдшер) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с OB3. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с OB3 и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с OB3. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с OB3 в 

общеобразовательной организации осуществляет и социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с OB3, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с OB3. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с OB3; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей 

Психологическое сопровождение обучающихся с OB3 осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с OB3. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с OB3. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 
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связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу 

с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе это консилиум нашего 

образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие нашего образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. 

  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с OB3. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в гpyппax на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

Для развития потенциала обучающихся с OB3 специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с OB3 осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора образовательной организации. 

Механизм реализации ПKP раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПKP 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, олигофрено-педагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.4 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

 

 

Группа результатов Показатель 

Личностные результаты Индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных
 контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные 
результаты 

Овладение   общеучебными   умениями   с   
учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных 
действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты Определяются  совместно  с  учителем  —  
овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных 
областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с OB3; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения 
проблем и др.). 

Общие
 результа
ты программы 

- оптимальная адаптация детей с OB3 в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

формирование высокоэффективных поведенческих 
стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с 

Овз; 
- включение в систему коррекционной работы
 школы взаимодействие с другими организациями; 
- повышение профессионального уровня 
педагогического коллектива по
 проблемам коррекционной работы с 
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учащимися с OB3. 

 

Достижения обучающихся с OB3 рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 
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3 Организационный раздел 

 
3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный  план  программы  основного  общего  образования, в том числе 

адаптированной (далее — учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков  республик  Российской  Федерации,  в  том  числе  

русского  языка как родного языка. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №34» на 2022-

2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03. 2022 г. № 1/22); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2  СП3.1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  требования 

к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
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участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС ООО, включает в 

себя перечень учебных предметов (курсов, модулей) и минимальное количество 

часов на их изучение. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей в учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» 5-9 класс и «Литература» 5-9 класс. 

Предметная область «Родной язык(русский) и родная 

литература(русская)» представлена учебными предметами  «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература(русская)» в 9 классе. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» 5-9 класс.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: «Математика» 5-6 класс, «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» в 7-9 классах, «Информатика» в 7-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» в 5-9 классах, «Обществознание» 6-9 класс, 

«География» 5-9 класс.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-6 классах.  

Предметная область «Естественнонаучные  предметы» представлена 

предметами: «Физика» 7-9 класс, «Химия» 8-9 класс, «Биология» 5-9 класс.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Изобразительное искусство» 5-7 класс, «Музыка» 5-8 класс.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

5-9 класс. Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

и изучается с 5 класса. 

Предметная область «Физическая культура  и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» 5-9 

класс, «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
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представлена следующими учебными курсами: 

- курс «Информатика» (1 час в неделю) в 5-6 классах; 

- курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 7 

классе; 

- курс «Второй иностранный язык. Французский (1 час в неделю) в 8-9 

классах; 

- курс «Естествознание» (1 час в неделю) в 5-6 классах; 

- курс «Финансовая грамотность» (1 час в неделю) в 7-8 классе; 

- курс «Русская словесность» (1 час в неделю) в 7-8 классах; 

  - курс «Индивидуальный проект» (1 час в неделю) в 8-9 классах. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9-х 

классов (150 учебных недель). Продолжительность учебного года: 5-9 классы-  

34 учебные недели при 5-дневном режиме работы 5-6 классов, 34 учебные 

недели при 6-дневном режиме работы 7-9 классов. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-6 классов – не 

более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) ограничен затратами 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в 5 классе – не более 2 

ч., в 6-8 классах – не более 2,5 ч., в 9 классе – не более 3,5 ч.  

При проведении занятий в 5-6-7-8-9 классах по иностранному языку 

(английскому), технологии, информатике осуществляется деление на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2027 уч.гг. 

для V, VI, VII, VIII, IX классов МОАУ «СОШ №34» 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

 

 

 

Итого 

V VI VII VI

II 

IX 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 4 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0 0 0 0 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0 0 0 0 0,5 
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Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 2 14 

Второй иностранный 

(французский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и статистика - - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 2 2 2 7 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное            искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 
1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - 1 1 1 3 

Итого: 28 29 33 33 34 15

5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 3 2 11 

Информатика 
1 1 - - - 2 
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ЭК «Финансовая грамотность» 
- - 1 1 - 2 

ЭК «Теория графов» - - 1 1 

 

1 3 

ЭК «Индивидуальный проект» - - - 1 1 2 

Итого:  29 30 35 36 36 16

6 

98

6 

102

0 

11

90 

12

24 

12

24 

56

44 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 5-9-x классов разработан на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2  СП3.1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- ООП MOAУ «СОШ № 34»; 

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

MOAУ «СОШ № 34»; 

- Социального заказа родителей школьников. 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы. Особое внимание в ФГОС ООО акцентируется на 

достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности MOAУ «СОШ № 34» в 

соответствии с ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
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учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески  растущей  личности,  с формированной  гражданской  

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы 

В школе внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме, 

с участием педагогов школы, осуществляющими образовательную

 деятельность (учителя предметники, педагог  организатор, 

 педагог — психолог, социальный педагог, координирующую роль 

выполняет классный руководитель), совместно с организациями, учреждениями

  дополнительного образования  детей,  спортивными 

 объектами, учреждениями культуры и спорта. 

Эффективное конструирование модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально- техническим ресурсом образовательной организации, 

особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Внеурочная  деятельность  MOAУ «Средняя общеобразовательная школа №  

34» организуется по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

ребѐнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

Духовно-нравственное направление направлено на формирование активной 

жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; 

формирование духовно- нравственных ориентиров, общечеловеческих 

ценностей. 
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Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно 

реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней 

как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети 

быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное 

образование детей в творческой деятельности, которое включает формирование 

зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса. 

 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов - приобретение социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Планируемые личностные результаты внеурочной деятельности 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

проблем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из сложных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального

 российского общества. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классов — 35 учебных недель, 9 

классы — 34 недели. Согласно СанПин  СП3.1.2.3685-21 максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) в 5 — 9 классах независимо от продолжительность 

учебной недели не более 10. Продолжительность занятий не более 45 минут. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность школой, 

составляет до 5 часов в неделю на одного обучающегося. На уровне основного 

общего образования до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 
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План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Согласно СанПин СП3.1.2.3685-21 

часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 

неделю определяются приказом школы. Школа самостоятельно решает 

вопросы формирования и наполняемости групп. При проведении занятий 

внеурочной деятельности возможно формирование групп из классов как одной, 

так и нескольких параллелей. Минимальное количество обучающихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Учащиеся могут выбрать занятия во второй половине дня. Основной принцип 

— добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов. Результаты внеурочной деятельности не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. Технология портфолио 

является наиболее удачной для накопления достижений обучающегося. 

Портфолио это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. Этот способ 

позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

и является важным элементом практико-ориентированного подхода к 

образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования 

учащегося, увидеть «картину»  значимых образовательных результатов  в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (общественно полезные 

практики, исследовательская деятельность, реализация образовательных 

проектов, экскурсии, походы, кружковые занятия, заседания объединений, 

конференции, олимпиады, спортивные соревнования, исследовательская 

деятельность, посещения театров, музеев и других мероприятий), которые 

отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 
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Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, 

в каждом направлении определены формы реализации внеурочной 

деятельности. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивные соревнования, спартакиады школьников, ШБЛ, 
Дни здоровья, кроссы, Спортивные субботы, Зарядка для 
здоровья, физкультминутки, тактические учения и 
тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 
воздухе, подвижные игры, работа спортивных секций, 
экскурсии 

Духовно-нравственное Тематические классные часы; встречи с представителями 
правовых структур, органов правопорядка; посещение 
воинских частей, музеев, встречи с ветеранами войны и 
труда, солдатами и офицерами срочной службы, уроки 
мужества. 
Конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; участие в конкурсах и концертах, 
посвященных правовой и патриотической тематике; 
походы, праздники. 
Мероприятия по программе декады истории и права; 
мероприятия месячника, посвященного Дню защитника 
Отечества. 
Вахта памяти, операции «Рассвет» и «Забота», шефство 
над 
ветеранами войны и труда. 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, 
выпуск школьной газеты, благотворительные и социальные 
акции, 

Общеинтеллектуальн
ое 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, 
диспуты, 
проектная и исследовательская деятельность, 
предметные недели, конкурсы, олимпиады, научно-
практические конференции,  промышленный  туризм,  
образовательные 
маршруты «Проектория», WorldSkills и др. 

Общекультурное Беседы, экскурсии, фестивали творчества, посещение 
концертов, выставок, театров, творческие проекты, 
выставки детских рисунков и поделок; персональные 
выставки учащихся. 
Тематические классные часы по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, 
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концертах, выставках детского творчества эстетического 
цикла на уровне школы, города, области. 

Объем внеурочной деятельности по направлениям 

Направления Классы Итого 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 35 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 35 

Социальное 1 1 1 1 1 35 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 1 1 35 

Общекультурное 1 1 1 1 1 35 

Внеурочная деятельность в каникулярное 
время; деятельность ученических 

сообществ; воспитательные мероприятия; 

осуществление педагогической поддержки 

социализации 
обучающихся 

3 3 3 5 5 175 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 10 350 

 

Реализация  

внеурочной деятельности в 5-9 классах по направлениям в 2022-2023 

учебном году 

Направления ВУД Кружки и секции Классы Кол-во 

часов 

ФИО 

учителя 
 «Робототехника» 5-6-

ые 
Всего: 

2 
Филиппов 

Обще-  7-9-
ые 

1 Михаил 

интеллектуальное   1 Юрьевич 
 «Проектная 

деятельность» 
5-6-
ые 

Вceгo: 
2 

Полькина 

   1     Людмила 
   1 Анатольев

на 
 «По следам 

истории» 
7-ые Вceгo: 

1 
Бобб 

    Ольга 
    Викторовн

а 
Духовно- «Мое 

Оренбуржье» 
5-6-
ые 

Вceгo: 
2 

Бобб 

нравственное  7-9-
ые 

1 Ольга 

   1 Викторовн
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а 

 

Социальное 
Волонтерство 5-б-ые 

7-9-ые 
Вceгo: 

2 
1 

1 

Молодых 
Елена 

Андреев
на 

«Клуб юного 
лингвиста» 

(журналистика) 

5-8-
ые 

Всего: 
1 

Семѐнова 
Виктория 

Александро

в 
 

 

«Твоя 
профессиональна

я 
карьера» 

9-ые Вceгo: 
1 

Котов 
Антон 
Владиславо

в 
 

 
 
КВН 
 

5-6-ые 
9-ые 

Всего: 
2 
1 

1 

Сапыгин 
Иван 

Андреев

ич 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Осуществляется за счет спортивно-массовой  работы 

 

Кроме этого,учащиеся школы охвачены внеклассной 

воспитательной деятельностью в рамках дополнительного образования: 

Творческие объединения и спортивные секции 

от центров дополнительного образования, 

работающие на базе MOAУ «СОШ №34» в 2022-2023 учебном году 

 

1 «Моя малая Родина» ГБУДО ООДТДМ Чеснакова Евгения 
Алексеевна 

2 Каратэ Киокусинкай OOOO 
«Федерация каратэ 
Киокусинкай» 

Болгарев Владимир 
Петрович 

 

 «Детская фитнес-аэробика» ГБУДО 
ООДТДМ 

«Детская 
фитнес- 

аэробика» 

4 Точка опоры - 56» 
(спортивный туризм) 
(ТО) 

МБУ
ДО 
ДТДи
М 

Веккер Екатерина 
Александровна 

5 Эстрадный инструментальный 
ансамбль 

ГБУДО 
ООДТДМ 

Афанасьев 
Константин 
Викторович 

6 
 

 ГБУДО 
ОО,Ц1,ЦМ 

Афанасьев 
Константин 
Викторович 
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7 «Золотые спицы» 
 

 

Колобовникова 
Галина 

Владимировна 

8 
 

 МБУДО 
ЦВР 

«Подросток» 

Багаутдинов 
Наиль 
Зайнедович 

 

Виды и направления внеурочной и внеклассной воспитательной деятельности 

школьников связаны между собой. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ внеурочной деятельности; 

— расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются директором MOAУ «СОШ № 34». 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность отслеживается в 

журналах занятий и карте занятости. Журналы ведут педагоги, карту занятости 

учащихся классные руководители в течение учебного года. Проверка журналов 

осуществляется 1 раз в четверть. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора школы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в форме 

фестивалей творчества, конкурсов, спектаклей, соревнований, турниров, 

конференций, вы ставок, концертов и др. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

  

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям: 

1. Рост социальной активности обучающихся. 

2. Рост мотивации к активной познавательной деятельности. 

3. Уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 
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компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков. 

4. Качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности). 

5. Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы 

(анкетирование). 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Результативность по итогам года с целью выявления удовлетворенности 

воспитательными мероприятиями (анализ воспитательной работы, 

анкетирование родителей (законных представителей). 

4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе 

школы, так и вне школы («Карта занятости учащихся»). 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений (социометрические исследования). 

6. Результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня 

(портфолио учащихся). 

Методический инструментарий 

1. Методики изучения развития познавательных процессов личности 

ребѐнка. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование. 

4. Изучение документации. 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

1. Продолжительность учебного года 

• Начало учебного года: 1 сентября 2022 года 

• Продолжительность учебного года в MOAУ «СОШ

 №34»: для обучающихся 5- 9 классов — 4 учебных четверти, 34 

учебные недели. 

• Окончание учебного года: 29 мая 2023 года (для учащихся 5-9 классов по 

истечении 34 учебных недель) 

2. Регламентирование образовательного процесса на год 
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№ Дата Продолжительность  

(кол-во учебных 

недель) 

Дата начала учебного процесса 1.09.2022 34 

 Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 

4 четверть 4.04.2023 29.05.2023 8 

 

 

3. Регламентирование каникул: 

осенние – с 29.10.22 по 6.11.22 (9 дней) 

зимние – с 30.12.22 по 09.01.23 (11 дней) 

весенние – с 25.03.22 по 03.04.23 (10 дней) 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 
 

Предмет 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

в 

5 классах 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

в 

6 классах 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

в 

7 классах 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

в 

8 классах 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

в 

9 классах 

 

Русский язык 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Май, 2023 

 

Май, 2023 
 

Май, 2023 

 

Май, 2023 

 

Май, 2023 

Литература Защита 

проекта 

Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 

Родной язык 

(pycc) 
Защита 

проекта 

    Май, 2023 

Родная 

литература 

(pycc) 

Защита 

проекта 

    Май, 2023 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

    
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 
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Алгебра 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 

Геометрия 

Итоговая 

контрольная 

работа 

     
Май, 

2023 

Зачет   Май, 2023 Май, 2023  

Вероятность и 

статистика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

История. 

Всеобщая 

история 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
Обществознани

е 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
География 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
Физика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Химия 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
Музыка 

Итоговый 

проект 
 

Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

Изобразительно

е искусство 
Итоговый 

проект 

Май 
20
23 

Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 Май, 

2023 

 
Технология 

Итоговый 

проект 
 

Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

Физическая 

культура 
Зачет Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 Май, 2023 Апрель, 

2023 

 
Информатика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 

2023 

 
ОБЖ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 
Май, 2023 

 

Основы 

духовно- 

нравственной 

 

народов России 

 

 

Защита 

проекта 

 

 
Май, 2023 

 

 

Май, 2023 

   

Kypc 

«Финансовая 

грамотность » 

 
Зачет 

   
Май, 2023 

 
Май, 2023 
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Курс 

«Теория 

графов» 

 

 
Зачет 

   

 
Май, 2023 

 
 

Май, 2023 

 
 

Май, 2023 

Курс 

«Индивиду

альный 

проект» 

Защита 

проекта 
    

 

Май, 2023 

 
 

Май, 2023 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023уч.г. 
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Модуль « Школьный урок»   

Мероприятие , форма проведения  Дата проведения Ответственные  Примечания 

День знаний 1 сентября Классные руководители  

Международный день распространения грамотности 

 

8 сентября  Учителя русского и 

литературы 

Классные руководителя 

 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн конкурсах 

по предметам на платформах  Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные руководители  

Международная просветительско - патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

Сентябрь Учителя и классные 

руководители 

 

Всемирный день математики  15 октября  Учителя математики, 

Классные руководители 

 

Всероссийские предметные олимпиады (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Готовимся к экзамену ОГЭ (Для выпускных классов) По графику Учителя предметники, 

классные руководители 

 

Единый урок права 10 декабрь Классные руководители, 

приглашенные гости. 

(Прокуратура, ПДН) 

 

День Российской науки 8 февраля Учителя предметники 

Классные руководители 

 

Международный день родного языка 21 февраля Учителя русского и 

литературы 

Классные руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта учитель Музыки  

Всероссийский открытый урок ОБЖ  (День пожарной 

охраны 

30 апреля Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Сотрудники МЧС 
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Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные  Примечания 

Составление социальных паспортов класса Сентябрь-октябрь Классные руководители  

Инструктажи по  безопасности Сентябрь – май  Классные руководители  

Планирование и участие в работе МО классных 

руководителей школы 

По графику Заместитель по воспит.раб. 

Классные руководители 

 

Проведение выборов актива классов октябрь Кл. руководители  

Планирование работы классного коллектива совместно с 

активом класса  

сентябрь Классные руководители  

Индивидуальные беседы с обучающимися  По мере 

необходимости 

Классные руководители   

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе В течение года Классные руководители   

Ведение портфолио с обучающимися класса В течение года Классные руководители  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

Еженедельно Классные руководители  

Учителя предметники 

 

Консультации по ЕГЭ и ГИА( для выпускных классов) По плану ОО Родители, обучающиеся, 

заместители директора по 

УВР 

 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные  Примечание 

Создание родительского комитета, планирование его 

работы 

сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

мессенджеры 

В течение года Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Родительское собрание  классов  По графику Администрация школы. 

Классный руководитель 

 

День матери в России 26 ноября Классные руководители  

Участие в общешкольных родительских собраниях По графику  Директор школы  



1139 
 
 

Классные руководители 

Дискуссионный клуб «Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых вопросов воспитания детей.  

1 раз/четверть Администрация, социальный 

педагог 

Классные руководители 

 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей. 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с  неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

По плану Совета Председатель Совета, 

классные руководители 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: День знаний »,  День матери, классные 

«огоньки» День победы, «Последний звонок» и др. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

 

Обсуждение вопросов сдачи ГИА и ЕГЭ проведение 

выпускных мероприятий ( выпускные классы) 

По графику школы  

и индивидуальные 

консультации 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Дата проведения Ответственные Примечание 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

сентябрь Классные руководители  

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Организация работы волонтерского отряда школы Сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 5 декабрь Руководитель волонтерского 

движения 

 

Индивидуальные социальные проекты По 

индивидуальному 

графику 

Классные руководители  

Отчет перед классом о проведенной работе Конец года Классные руководители,  
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Лидеры советов класса 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные  Примечание 

Часы общения, беседы, круглые столы, классные 

часы, например: «Формула профессии»; «Изучение 

личностных особенностей и способностей учащихся». 

Конкурсы сочинений, рисунков, проектов, выставки, 

фотоконкурсы, например: «В мире профессий»; «Моѐ 

профессиональное будущее»; «Радуга профессий, Радуга 

профессий». 

Психологические тренинги, например: «Моя 

профессиональная направленность»; «В мире профессий»; 

«Профессиональная пригодность и выбор профессии» и т.д. 

-Презентации реализуемых в профессиональных 

образовательных организациях города Орла и Орловской 

области специальностей и профессий; 

По плану ОО Классные руководители  

Диагностика « Профессия для меня » 

Диагностика интересов, склонностей, способностей 

учащихся к выбору профессий используются 

http://azps.ru/  https://www.everland.club/ 

апрель Психолог 

классные руководители 

 

Встречи и беседы по профориентации с представителями 

разных учебных заведений в ОО 

-групповые и индивидуальные консультации с учащимися 

выпускных классов представителями вузов; 

-встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года классные руководители 

администрация школы 

 

 «Мир профессий» просмотр презентаций, диагностика. 

 

Раз в месяц  Педагог-организатор  

 Дни  открытых дверей в высших и средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

 

По графику 

учреждений 

классные руководители, 

родители 

 

Встречи со специалистами службы занятости «Наиболее 

востребованные профессии в городе» 

октябрь классные руководители 

 

 

Индивидуальные консультации родителей: 

«Профессиональное самоопределение вашего ребѐнка»; 

«Как помочь своему ребенку в выборе профессии» и т. д. 

 

В течение года классные руководители, 

психолог 

 

http://azps.ru/
https://www.everland.club/
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Экскурсии на предприятия в рамках направления 

«Промышленный туризм»; 

 

По графику 

предприятий 

классные руководители 

 

 

Использование форм временной занятости учащихся, в том 

числе посредством включения их в работу добровольческих 

организаций, реализацию волонтерских и социокультурных 

проектов 

В течение года классные руководители 

 

 

Семинары с родителями, родительские собрания, 

родительский всеобуч: «Работа с сайтами учебных 

заведений»; «Куда пойти учиться»; «Перспективы 

профессии и ориентация учащихся»; «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении»; 

«Медицинские аспекты при выборе профессии» и т. д. 

ноябрь , апрель классные руководители 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Дата проведение Ответственные Примечание 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1.09.22 Педагоги-организаторы  

День учителя в школе: Онлайн акция  поздравление  

учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

октябрь Старший методист  

День отца 16 октября Классные руководители  

Международный день школьных библиотек  25 октября Библиотекарь,  учителя, 

классные руководители 

 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и бросового материала. 

октябрь классные руководители  

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы:  

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», беседы, общешкольное родительское 

собрание 

27 ноябрь классные руководители  

День памяти павших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

8 ноября Классные руководители  

 

 

30 День государственного герба  РФ 30 ноября Классные руководители  

Час памяти «День неизвестного солдата» 

День  Героев Отечества 

3 декабрь- 

9 декабря 

Учителя истории 

Классные руководители 
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 «День Конституции»  12 декабрь Классные руководители  

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

декабрь классные руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

День памяти жертв Холокоста 

27 январь классные руководители  

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: акция «Письмо солдату», конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. Спортивные турниры среди 

мальчиков . День памяти Россиян, исполнявших долг за 

пределами Отечества  

Февраль 

 

 

 

 классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!», выставка  рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

март классные руководители  

Всемирный день театра 27 марта Классные руководители  

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

День космонавтики 12 апреля Классные руководители  

День Победы: 

- акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветераны!», 

вахта памяти у памятника «Павшим в годы войны»,  проект 

«Окна Победы», Смотр строя и песни 

май Заместитель директора по 

ВР 

 

День воссоединения Крыма с Россией 18 мая Классные руководители  

День детских общественных организаций 19 мая Педагог –организатор  

Классный руководитель 

 

День славянской письменности 24 мая Педагог –организатор  

Классный руководитель 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» май Заместитель директора по 

ВР 
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Выпускной вечер в школе 

(выпускные классы) 

июнь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Сетевое взаимодействие (социальное партнерство)  

Название мероприятия Ответственный Социальные партнеры Дата 

проведения 

Международный день школьных библиотек Классный  

руководитель 

Школьная и городская 

библиотеки 

25 октября 

Выставка «Осенний вернисаж» Классный 

руководитель 

Дом детского творчества Сентябрь-

октябрь 

Осенний кросс (школьный и городской этапы) Учителя 

физической 

культуры 

Спортивные клубы города. Сентябрь - 

октябрь 

День неизвестного солдата. Просмотр фильма на 

патриотическую тематику. 

Классный  

руководитель 

Кинотеатр г.Оренбурга 3 декабря 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Классные 

руководители 

 Апрель  

Модуль «Музей истории школы» 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные  Примечание 

Экскурсия по экспозиции «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.»  

В течение года Руководитель музея, классные 

руководители 

 

День музея  20 октября  Совет музея ветераны, 

обучающиеся 

 

Встречи с интересными людьми В течение года Руководитель музея, классные 

руководители 

 

Посещение школьных музеев и музеев города и области В течение годы Руководитель музея, классные 

руководители 

 

Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные  Примечание 

Президентские состязания по ОФП  Октябрь, апрель Учителя физкультуры   
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Классные руководители 

Декада безопасности: В гостях сотрудники ГИБДД, МЧС, 

МВД. Беседы с просмотром видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в повседневной жизни 

сентябрь Классные руководители  

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в интернете 30 октября Учитель информатики. 

Классные руководители 

 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

октябрь классные руководители  

«Декада борьбы с вредными привычками», открытые 

классные часы. 

Ноябрь-декабрь Классные руководители   

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» апрель Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

 

Беседы «Осторожно с огнем», «Вежливый пешеход», 

«Осторожно гололед», «Техника безопасности на воде, на 

солнце» 

По графику Классные руководители  

Всемирный день здоровья. Зарядка на свежем воздухе 7 апреля Учителя физкультуры  

Модуль «Школьное медиа» 

Название мероприятия  Дата  Ответственные  

Концерт ко Дню учителя Октябрь  Педагог –организатор  

Классный  руководитель 

 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение года Педагог –организатор   

Поздравление победителей спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей  на сайте  школы, по школьному 

радио и в социальных сетях . 

В течение года Педагог –организатор  

Классный руководитель 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Мероприятие  Дата проведения Ответственные   

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года Классные руководители  

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы Сентябрь, апрель Учитель технологии, 

Классные руководители 

 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров школы к 

различным праздникам 

В течение года Классные руководители  

 



  

3.5 Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в МОАУ «СОШ № 34» соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего   образования,   в   том   числе   адаптированной,   обучающимися, 

в том числе обучающимися с OB3; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса  образования  посредством  проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 организацию сетевого взаимодействия организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 
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образования, которое направлено на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды города, формирование  у  них  лидерских  качеств,  

опыта  социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, 

методик  и  технологий  ее  реализации  в соответствии  с  динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических  и  руководящих  работников школы,  

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МОАУ 

«СОШ № 34» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Укомплектованность МОАУ «СОШ № 34» педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОАУ «СОШ № 

34», участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников МОАУ «СОШ № 34», служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОАУ «СОШ № 

34», участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 
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основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми МОАУ «СОШ № 34».  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня  
квалификации 
документами  

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 
результатами  

аттестации 

  Соответствие 
занимаемой  

должности 

(%) 

Квалификационная  

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 % - 82% 

Руководящие 

работники 

100 % - 100% 

Иные 

работники 

100%  - - 

 

Кроме того, МОАУ «СОШ № 34» укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОАУ «СОШ № 34» является обеспечение 



1150 
 
 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОАУ «СОШ № 34», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-
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педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МОАУ «СОШ № 34» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом (1);   

—учителем-логопедом (1);   

—социальным педагогом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 34» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и  психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,  и одаренных  

—обучающихся с ОВЗ (30) 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МОАУ «СОШ № 34».  
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг муниципальным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
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организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования (при наличии этих расходов). 

МОАУ «СОШ № 34» самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
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необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

МОАУ «СОШ № 34» на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ «СОШ № 34» осуществляется в 

пределах объема средств школы на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МОАУ «СОШ № 34». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МОАУ «СОШ № 34» самостоятельно определяет: 
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 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного 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 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) муниципальным учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

основной образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего образования), 
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из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие 

доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах посредством сайта МОАУ «СОШ №  
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34»: http://www.ореншкола34.рф ;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

http://www.ореншкола34.рф/
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Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице: 

№ 

п/п 

Компоненты информационно-

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в 

случае полного 

или частично 

отсутствия 

обеспеченности

) 

1. Учебники в печатной и  (или)  электронной  

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

Имеются   

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

Имеются 

частично 

Сентябрь 2022 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в т.ч. специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

Имеются   

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, 

Имеются 

частично 

Сентябрь 2022 
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фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

Имеются   

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфра- структура 

Имеется   

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Имеются   

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

Имеются   

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Имеется   

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В МОАУ «СОШ № 34» закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
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образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в МОАУ 

«СОШ № 34». 

В зональную структуру МОАУ «СОШ № 34» включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса;  

 лаборантские помещения; 
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (стадион); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным  

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО 

предусматриваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция 
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кабинетов, а также создание специализированных кабинетов, наличие которых 

предполагается утвержденной в  МОАУ «СОШ № 34 программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим 

и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
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 6 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а 

также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 

коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

 

Компоненты 
структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ имеются 

в наличии 

1. Компонент 
ы оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета на уровне 

основного общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 
имеются 

в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. YMK по предмету  

• русский язык и литература; имеется в 
наличии 

• английский язык; имеется в 
наличии 

• математика; имеется в 
наличии 

 • информатика; имеется в 
наличии 

• история и обществознание; имеется в 
наличии 

• география; имеется в 
наличии 

 биология; имеется в 
наличии 

• физика; имеется в 
наличии 

• химия; имеется в 
наличии 

• технология; имеется в 
наличии 

• физическая культура; имеется в 
наличии 

• изобразительное искусство; имеется в 
наличии 

• музыка; имеется в 
наличии 

• ОБЖ. имеется в 
наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету: 
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• русский язык и литература; имеется в 
наличии 

• английский язык; имеется в 
наличии 

• математика; имеется в 
наличии 

• информатика; имеется в 
наличии 

• история и обществознание; имеется в 
наличии 

• география; имеется в 
наличии 

• биология; имеется в 
наличии 

• физика; имеется в 
наличии 

• химия; имеется в 
наличии 

• технология; имеется в 
наличии 

• физическая культура; имеется в 
наличии 

• изобразительное искусство; имеется в 
наличии 

• музыка; имеется в 
наличии 

• ОБЖ. имеется в 
наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 
 

• русский язык и литература необходи
мы 

* английский язык необходи
мы 

• музыка необходи
мы 

1.2.4. TCO, компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства по 
учебному предмету 

 

• русский язык и литература; Имеется  
наличии 

• английский язык; Имеется  

наличии 

• математика; Имеется  

наличии 

• информатика; Имеется  

наличии 

• история и обществознание; Имеется  

наличии 



1168 
 
 

• география; Имеется  

наличии 

• биология; Имеется  

наличии 

• физика; Имеется  

наличии 

• химия; Имеется  

наличии 

• технология; Имеется  

наличии 

• физическая культура; Имеется  

наличии 

 • изобразительное искусство; необход
имы 

• музыка; необход
имы 

• ОБЖ. необход
имы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 
предметам: 

 

• русский язык и литература; необходи
мо 

• английский язык; необходи
мо 

• математика; необходи

мо 

• информатика; имеется в 
наличии 

• история и обществознание; необходи
мо 

• география; имеется в 
наличии 

 биология; имеется в 

наличии 

• физика; необходи
мо 

• химия; необходи
мо 

• технология; необходи
мо 

• физическая культура; имеется в 
наличии 

• изобразительное искусство; необходи
мы 

• музыка; необходи
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мы 

• ОБЖ. имеется в 
наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

• русский язык и литература; имеется в 

наличии 

* английский язык; имеется в 
наличии 

• математика; имеется в 
наличии 

• информатика; имеется в 

наличии 

• история и обществознание; имеется в 
наличии 

• география; имеется в 
наличии 

• биология; имеется в 
наличии 

• физика; имеется в 
наличии 

• химия; имеется в 
наличии 

• технология; имеется в 
наличии 

• физическая культура; имеется в 
наличии 

• изобразительное искусство; имеется в 
наличии 

• музыка; имеется в 
наличии 

• ОБЖ. имеется в 
наличии 

2. Компонент ы 
оснащения 
методического 
кабинета на 
уровне основного 
общего образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

 

имеются 

в наличии 
2.2. Документация имеется в 

наличии 
2.3. Комплекты диагностических материалов имеются 

в наличии 

2.4. Базы данных 
имеются 

в наличии 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

• инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм;  

• стеллажами для спортивного инвентаря;  

• комплектом скамеек. 
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Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

• стол библиотекаря, стул библиотекаря; 

• стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

• стол для выдачи учебных изданий; 

• шкаф для читательских формуляров; 

• картотеку; 

• столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

• стулья ученические, регулируемые по высоте; 

• технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места 

для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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