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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодского 

муниципального округа «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» (далее – 

МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.») разработана в 

соответствии с: 

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (с последующими изменениями); 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее- Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 и представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

- Федеральной основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной Министерством просвещения РФ от 18.055.2023 №370. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Вологодской области, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и 

проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» являются: 

 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (п. Дубровское, Вологодского района, г. Вологды) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
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особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) МБОУ ВМО «Дубровская основная школа 

имени Сугрина В.В.» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
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предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
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«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
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В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме листов достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, уважительное отношение к труду, опыт 

участия в социально значимом труде, формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира.  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. 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 России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 
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5. Моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

9. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории  

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
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продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать   связь   между   полученными   характеристиками   продукта   и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

6. 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. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

Русский язык 

 Выпускник научится: 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные 
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гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры (в том числе литературы Вологодской области), культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности 

этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
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восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном  мире  произведения  проявляются  черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 
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 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
). 

 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени  

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

 

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 систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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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. 

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, как 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 и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 
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Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

Фонетическая сторона речи  
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Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

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

изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (немецкий)  

(5 класс по запросу родителей) 

 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
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 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

прооизношение.. 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики: 

‒  глаголы при помощи aффиксов –ieren; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов –in; -heit; -keit; -ung (женский 

род);  -er; -ler; -ling (мужской род); -chen; -lein (средний род); 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –lich; -isch; -ig; 

‒  наречия при помощи суффикса –lich; -isch; -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-; 

‒  числительные при помощи суффиксов –zehn; -zig; -t;-st . 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist/sind…; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной 

тематики; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können, wollen); 

 распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного  залога: Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, ögen, können; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблятьих в речи. 

 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

История России. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – 

XV вв.) (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

 

Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
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 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

 

Общество 

 Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
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 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать   экономику   семьи;   анализировать   структуру   семейного 
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бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

География 
 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 



47 

 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 нивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
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практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 авать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития 

России. 

 

Математика 

  

5-6 класс  

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 
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 Оперировать на базовом уровне (распознавать конкретные примеры общих 

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач) понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

Числа 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10,, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать простейшие уравнения; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 

Наглядная геометрия 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
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Алгебра.  7-9 класс. 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне (распознавать конкретные примеры общих 

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач) понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 
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 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 

функции, вертикальная, горизонтальная  асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
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 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи «на части»; 
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 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 
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 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 

Геометрия. 7-9 классы 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 



62 

 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики  

Выпускник научится: 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 

Информатика 

 

Информация и способы её представления 
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Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнавать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
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Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Физика 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

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

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить   примеры   практического   использования   физических   знаний   о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической  системами 

мира; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
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и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности  
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

Химия 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
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 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-  тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 
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веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи  Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 
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 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

 

Музыка 
 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

 узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,  вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
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 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

 

Технология 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 
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материального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 
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результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или 

иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
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● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
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● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 
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● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
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● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме;  
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● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий 

на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 
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● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

 

Физическая культура 

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность;; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать  мероприятия  и  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 
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 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.». 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка  результатов  деятельности  школы  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 образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ ВМО «Дубровская основная 

школа имени Сугрина В.В.» реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.»; 

участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения 

(Дубровский дом культуры, Дом детского творчества), страны, общественно- 

полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» (директор, заместитель директора по 

УВР) и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной планом внутришкольного мониторинга. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 



107 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Инструментарий для оценки достижения метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Формы оценки: 

 читательской  грамотности  служит  интегрированная комплексная работа  на  

межпредметной основе; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий, ИКТ-компетентности – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные 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 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с «Положением об организации проектной деятельности». 
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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 школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету разрабатываются в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации», формы промежуточной аттестации фиксируются в Учебном плане школы, 

демо-версии контрольно-оценочных материалов размещены в Рабочей программе учителя 

- приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) 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, знако-

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 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

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. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 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. Портфолио составляется в 

соответствии с «Положением о портфолио ученика основной школы», в которое 

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 ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

основными составляющими которых являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов в 1 классе при 
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безотметочной системе обучения, классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных и электронных носителях. 

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 учащихся 

и 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 учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

порядке и периодичности текущей и промежуточной аттестации». 

 

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 (например, "Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"). 

 

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 учащиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

 

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 коммулятивный 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. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимися направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности МБОУ ВМО «Дубровская основная 

школа имени Сугрина В.В.». 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ ВМО «Дубровская основная школа 

имени Сугрина В.В.» осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.». 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

2.1.1. Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.» является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2 Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий, 

место в структуре образовательного процесса 
 

Универсальные учебные действия (УУД) –это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 
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К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) Программа развития УУД реализуется в рамках урочной, 

внеурочной деятельности, дополнителного образования, реализации 

Программы воспитания; 

2) В программе обеспечивается преемственность по отношению к 

начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса 

и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

3) Программа предполагает возможность отхода от понимания урока 

как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); при составлении учебного плана и расписания учитывается 

потребность педагогоов и учащихся: урочная деятельность сочетается с 

внеурочной, присутствует вариативность, индивидуализация. 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

 

Характеристика УУД 
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Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное),  

Смыслообразование (внутренняя мотивация  

учения), 

Нравственно-этическая ориентация 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных  

ценностей, обеспечивающее личностный  

моральный выбор); 

Формирование основ гражданской  

идентичности личности. 

Планирование учебного сотрудничества с  

учителем и сверстниками (определение  

цели, функций участников, способов  

взаимодействия). 

Разрешение конфликтов (выявление  

идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения  

конфликта, принятие решения и его  

реализация). 

Управление поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий  партнёра) 

Умение формулировать вопрос 

(инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации). 

Умение произвольно и выразительно  

строить монологическую и диалогическую  

контекстную речь в соответствии с  

грамматическими и  синтаксическими 

нормами языка, целями  коммуникации и 

особенностями слушателя 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

-формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение информации в 

соответствии с поставленной целью; 

-умение работать с информацией: 

систематизировать, структурировать ее; 

-умение осуществлять знаково- 

символические 

действия (замещение объекта символом, 

моделирование); 

-умение осуществлять смысловое чтение 

(понимать фактуальный, концептуальный и 

подтекстовый смысл текстов разных 

жанров и 

стилей, извлекать необходимую 

информацию, 

различать основную и второстепенную 

информацию) 

-умение строить речевое высказывание 

(устное 

и письменное), соблюдая нормы построения 

текста (логичность, связность, 

последовательность и др.) 

Регулятивные УУД 

обеспечивают самоорганизацию и 

регуляцию 

познавательной и учебной деятельности 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

Логические 

-анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

-синтез как составление целого из частей, 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятие; 

-установление причинно-следственных 

связей, 

выведение следствий; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

-способность к решению задач, имеющих 

множественные решения. 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию 

-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 
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чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать 

свою версию ответа; 

 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

 

109 



118 

 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». 

 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 
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национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способности обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». 

 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
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зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
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личностное развитие школьников. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося, и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

  

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются 

— продукта, обладающего определёнными отдельные характеристики итогов работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования результат 

  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесён со последующую экспериментальную или 

всеми характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле предположений 
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Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

  

 В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы.  

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

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

школьник. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

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

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

  исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности МБОУ ВМО «Дубровская основная 

школа имени Сугрина В.В.» в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся включают: 

 уроки по информатике с 2 по 9 класс в рамках урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 



125 

 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

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

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

беспроводных технологий; 

 выводить информацию на бумагу, работать с расходными материалами; 

 соблюдать требования к организации коомпьютерного рабочего места, 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять базовые операции с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.). 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  
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 понимать и учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделения для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 сохранять для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг;  

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  

 создавать таблицы и списки;  

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  

 оформлять текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 устанавливать параметры страницы документа;  

 форматировать символы и абзацы;  

 вставлять колонтитулы и номера страниц;  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Создавать текстовые документы на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов;  
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 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 использовать ссылки и цитировать источники при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать графические объекты с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать различные геометрические объекты чертежей с использованием  

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать движущиеся изображения с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Выпускник научится: 

 Использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

 использовать программы звукозаписи и микрофонов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

Выпускник научится: 

 использовать при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

 проводить деконструкцию сообщений, выделять в них структуры, элементы и 

фрагменты;  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 «Читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

 проектировать дизайн сообщения в соответствии с задачами;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 
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 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  

 использовать программы-архиваторы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при восприятии сообщений, содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера). 

 

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании 

Выпускник научится: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

 анализ результатов своей деятельности затрачиваемых ресурсов. 

 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника). 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 работать в группе над сообщением; 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно; 

 уважительно относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

 

 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

 организации повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Вологодского 

муниципального района; 

 организации  повышения  квалификации  на  базе  пилотных  школа  района, 

применяющих   современные   образовательные   технологии,   имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 

 

 

 

 

Кадровый состав 
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№ 

п/

п 

ФИО Должность(и) 
Преподаваемые 

дисциплины 

Квалиф. 

категория 

стаж Применяемые технологии 

общи

й 
Педагог. ИКТ Проектная 

Учебное 

исследование 

Электронные и 

дитанционные 

1 

Железова 

Татьяна 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

История 

обществознани

е 

первая 31 29 + +  + 

2 
Оскина Ирина 

Николаевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 6 

класса 

Немецкий язык, 

английский 

язык 

первая 41 41 + +  + 

3 

Зеленцова 

Надежда 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

Математика, 

информатика 
высшая 19 19 + + + + 

4 

Бобылева 

Надежда 

Аркадьевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 2 

класса, учитель-

логопед 

Начальные 

классы 
первая 23 23 + +  + 

5 

Жирохова 

Людмила 

Арсеньевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 3 

класса 

Начальные 

классы, 

география 

высшая 38 38 + +  + 

6 

Муравщикова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Химия, 

география, 

биология, ОБЖ 

первая 14 8 + + + + 

7 
Сутугина Лия 

Ливерьевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 4 

класса, учитель-

дефектолог 

Начальные 

классы,  

русский язык 

высшая 34 33 + +  + 

8 

Коломенкина 

Екатерина 

Витальевна 

Учитель, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 8 

класса 

Физика, 

математика 
высшая 13 13 + + + + 

9 

Королькова 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 7 

класса 

Русский язык, 

литература, 
высшая 29 29 + +  + 

10 

Трифанова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель, 

классный 

руководитель 1 

класса, учитель-

логопед 

Начальные 

классы 
высшая 18 18 + +  + 

11 

Шитова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 
Физическая 

культура 
высшая 39 25 + +  + 

12 

Филева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 5 

класса 

Истоки, ИЗО, 

технология, 

математика 

первая 17 10 + + + + 

13 

Кормаков 

Вадим 

Васильевич 

Учитель Технология 

Без 

категор

ии 

12 1 +   + 

14 

Комарова 

Надежда 

Викторовна 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Кружки ВД высшая   +   + 

15 

Федосеева 

Ольга 

Николаевна 

Документовед, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Ритмика 

Без 

категор

ии 

3 1 +    
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Педагогические кадры МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной и 

основной школы; 

 педагоги с периодичностью 3 года проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС; 

 педагоги постоянно ежегодно участвуют во внутришкольных семинарах, методических 

неделях, показывают результаты формировния и развития у обучающихся  УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей в урочной и внеурочной деятельности; 

 педагоги владеют навыками дистанционных образовтелных технологий и электронного 

обучения; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условием задачи и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
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сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 
 

2.2.1. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа предназначена для реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 

07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы / Составители: 

Баранов М. Т. и др.- М.: Просвещение,   

 Примерные Программы по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5-9 

классы) /Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев-М.: Дрофа, 2007/ 

 

УМК: 

../../../73B5~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5564.5703/Структура%20рабочей%20программы%20ФГОС%20ООО%20-%20в%20э.ж..docx#Par40
../../../73B5~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5564.5703/Структура%20рабочей%20программы%20ФГОС%20ООО%20-%20в%20э.ж..docx#P48
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1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2016  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4.Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.(С.Г.Бархударов).- М.: 

Просвещение ,2018. 

5.Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций.(С.Г.Бархударов).- М.: 

Просвещение ,2019. 

  

 

  

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа.  

  
   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные  

5 класс 

 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.   

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  - 

Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 - Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.   

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.   

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс 

 

Ученик научится:   
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.   

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.   

- Оценивать свои и чужие поступки.   

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.    

Ученик получит возможность научиться:   

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.   

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.    

 

7 класс  

Ученик научится:   

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.   

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.    

Ученик получит возможность научиться:   
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- Осознавать эстетическую ценность русского языка.   

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.   

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.    

 

8 класс 

Ученик научится:   

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.   

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.   

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.    

Ученик получит возможность научиться:   

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.   

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.    

 

9 класс 

 

Ученик научится:   

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.   

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  – 

- Проявлять готовность к самообразованию.    

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать в полной мере объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.   

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.   

- Применять правила делового сотрудничества  сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.   

  

Метапредметные: 

 

Регулятивные  

 

5 класс 

Ученик научится:   

- Удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

- Анализу достижения цели.    

Ученик получит возможность научиться:   

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.    

 

6 класс 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.   

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»).    

Ученик получит возможность научиться:  

 - Учитывать условия выполнения учебной задачи.   

- Выделять альтернативные способы достижения цели.   

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).    
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7 класс 

Ученик научится: 

  - Умению контроля.   

- Принятию решений в проблемных ситуациях.   

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).    

Ученик получит возможность научиться:   
- Основам саморегуляции.   

- Осуществлению познавательной рефлексии.    

 

8 класс 

 

 Ученик научится:   

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.   

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения.   

 

9 класс 

 

Ученик научится:  

 - Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.   

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.    

 

Познавательные  

 

5 класс 

 Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;   

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;   

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;   

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).    

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

  

6 класс 

Ученик научится:  

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

 - находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;   

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.    

Ученик получит возможность научиться:   

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;   

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).    

 

7 класс 

Ученик научится:   

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;   

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;   

- строить  сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  - записывать, 

фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;   

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;   

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;   

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);   

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).    

 

8 класс 

Ученик научится:  

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;   

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  - 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;   

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

 - устанавливать аналогии.    

Ученик получит возможность научиться:   

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;   

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;   

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;   

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);   

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.    

 

9 класс 

 

Ученик научится:   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;    

Ученик получит возможность научиться:  

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  - 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  - осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  - строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.   

  

Коммуникативные  

 

5 класс 

 

 - Восприятие высказывания.  Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 
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художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи.   

- Анализ текста.  Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.  

 - Воспроизведение текста.  Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства.   

  - Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование 

и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение 

к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.   

- Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки.    

 

6 класс 

 

 - Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов.   

- Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.   

- Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.   

- Создание текста.  Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них 

речь типа изобразительного повествования и описания.  

- Совершенствование текста.  Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 
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неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов.  

 

7 класс 

 

- Чтение и аудирование.  Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, 

а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять 

в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в 

данном тексте.  

 - Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру 

текста и выразительные языковые и речевые средства.  

 - Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к  

предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или 

концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.   

- Совершенствование текста.  С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

8 класс 

 

- Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 

заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их 

роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий 

анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, 

типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных 

именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной 

мысли, стиля, типа речи.  

 - Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем проблематику текста, позицию автора и свое собственное 
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мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и 

письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста.   

- Создание текста.    

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

 - Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции.  

 

9 класс 

 

 - Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 

языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения 

(языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если 

позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.   

- Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования).   

- Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, 

отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 

Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков семинаров, зачетов, кружковых занятий.   

- Совершенствование написанного.  Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые 

недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи 

между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 
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придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.     

 

Предметные: 

 

Речь и речевое общение 

 

Ученик научится 
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) на материале 

доступных тем с использованием наглядности или без неё; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств по данному плану; 

Ученик получит возможность 
выступать перед аудиторией с небольшим докладом, сообщением; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении выступлений товарищей, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 

  

Речевая деятельность 

  

Аудирование 

 

Ученик научится 

Слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, 

определяя их взаимосвязь, языковое оформление; воспроизводить основные мысли прослушанного в 

беседе, сохраняя, если необходимо, особенности стиля высказывания; 

Анализировать и рецензировать ответы учащихся по определённому плану. Слушать учебные 

материалы, использовать их содержание в учебной деятельности. 

Ученик получит возможность 
понимать  cкрытую информацию в текстах научного и  художественного стиля, адаптированных по 

возрасту учащегося. 

 

Чтение 

Ученик научится  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логические ударения, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Ученик получит возможность 
понимать, анализировать, оценивать явную информацию в прочитанных художественных текстах; 

извлекать информацию по заданной теме из учебно-научных текстов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, высказывать собственную точку 

зрения. 

 

Говорение 

 

Ученик научится Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном 

изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства  

Ученик получит возможность 
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создавать устные монологические и диалогические высказывания содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; 

выступать перед аудиторией с докладом на заданную тему; 

участвовать в диалоге, соблюдая нормы общения; 

анализировать и речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Ученик научится 
Подробно или сжато письменно излагать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохра-

нять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создавать письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или 

концовке; раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения 

Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения последовательности и 

связности изложения; Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Ученик получит возможность 
писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

 

Текст 

Ученик научится 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и 

сложный план. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность 
создавать в устной и письменной форме сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Ученик научится 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного и художественного характера; 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность 
различать и анализировать тексты разговорного характера, и художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты выступления на заданную тему; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

 

Общие сведения о языке 

 

Ученик научится 
характеризовать значение языка в жизни человека; 
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определять различия между литературным языком и диалектами 

определять разделы лингвистики.  

Ученик получит возможность 
характеризовать вклад М. В. Ломоносова, Я.К. Грота, Р. И. Аванесова и В. И. Даля  в развитие 

русистики 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится 
выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, 

в частности в работе со словарями 

Ученик получит возможность 
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 

Морфемика и словообразование 

 

Ученик научится 
выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах не-

сложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов  

Ученик получит возможность 
Выделять морфемы на основе смыслового словообразовательного анализа в словах сложной 

структуры; 

Составлять словообразовательные цепочки однокоренных слов 

 

Лексикология и фразеология 

 

Ученик научится 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение 

известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем 

Характеризовать лексику языка с точки зрения происхождения и особенностей словоупотребления 

(заимствованная и исконно-русская; общеупотребительная, ограниченная в употреблении)  

Ученик получит возможность 
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка 

извлекать необходимую информацию из толковых словарей 

составлять различного рода словари и словарные статьи 

Наблюдать за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов  (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Определять текстовую функцию лексического повтора. 

 

Морфология 

 

Ученик научится 
различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

Ученик получит возможность 
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; 
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Употреблять в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Знать о глагольной синонимии в художественных текстах  (наблюдение и анализ). Употреблять 

глаголы в переносном значении. 

Использовать текстовую функцию видо-временных форм глагола. 

Понимать образную и экспрессивную роль 

имен существительных в художественном тексте. 

Определять текстовую функцию имён существительных со значением «целое и его части». 

Понимать образную, эмоциональную функцию имён прилагательных в художественном тексте. 

Использовать эпитеты. Синонимию имён прилагательных. 

Употреблять прилагательные в переносном значении. 

 

Синтаксис 

 

Ученик научится 
выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций  

Ученик получит возможность 
анализировать синонимические средства синтаксиса словосочетаний 

Наблюдать за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

Правописание и орфография 

 

Ученик научится 
понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, 

е—и в корнях типа -раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -мер- / / -мир-, -тер-// 

тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с-и т. д.), приставки на з (с) (раз/ /рас-; из-//ис-и др.) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верно-

го написания; безошибочно писать буквенные сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, 

рщ;верно употреблять разделительные ъ—ь,букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами  

Ученик получит возможность 
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

 

Ученик научится 
Выявлять исконно русские слова в произведениях  устного народного творчества; 

Использовать правила речевого этикета  в повседневной жизни и учебной деятельности  

Ученик получит возможность 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

 

 

6 класс 

 

Предметные 
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Учащиеся должны понимать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   

и   навыками: 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами 

и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии и пунктуации. 

Ученик научится: 
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания 

курса).Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе; 

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

графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

По фонетике и орфоэпии. Графике. 

Ученик научится: 
проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

По связной речи. 

Ученик научится: 

Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к 

сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Ученик получит возможность научиться: 
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выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать ее, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование и чтение 

Ученик научится: 
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах; 

извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, высказывать собственную точку зрения на решениепроблемы. 

Говорение и письмо. 

Ученик научится: 
создавать устные монологические и диалогические высказывания в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

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

распределение частей работы; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями);  

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

осознавать значение родного языка в жизни человека и общества; 
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развивать речевую культуру, бережное и сознательное отношение к родному языку, сохранению 

чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворению коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

увеличению словарного запаса; расширению круга используемых грамматических средств; развитию 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

использованию родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

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

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

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

прогнозируемого результата. 

различать разговорную речь и другие стили;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

7 класс 

 

Предметные результаты 

 

Русский язык как развивающееся явление 

 

Ученик научится  
понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в целом, его 

основные функции, роль как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль 

родного языка в жизни общества и человека. 

Ученик получит возможность научиться 
находить в сети Интернет тексты на заданную тему, характеризовать их с точки зрения 

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

 

Текст и стили 

Ученик научится  
распознавать различные виды диалога; определять признаки публицистического стиля; создавать 

монологические устные и письменные высказывания публицистического стиля, выбирая 

соответствующие языковые средства; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, находить в сети Интернет тексты 

публицистического стиля, характеризовать их с точки зрения принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; распознавать приемы компрессии 

текста, использовать их при написании изложений.  

Ученик получит возможность научиться  
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

Причастие 

Ученик научится  
опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические признаки, 

образовывать причастия обоих разрядов, отличать причастие от отглагольных прилагательных, 

проводить морфологический анализ причастия; грамматически правильно создавать предложения с 

причастными оборотами и употреблять их в речи. 



148 

 

Ученик получит возможность научиться  
определять роль предложений с причастными оборотами в текстах различных стилей. 

 

Деепричастие  

Ученик научится  
опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические признаки, 

проводить морфологический анализ деепричастия; грамматически правильно создавать предложения 

с деепричастными оборотами 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

 

Наречие  

Ученик научится 
опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические признаки, 

образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, отличать их от омонимичных частей 

речи, проводить морфологический анализ наречия; создавать собственные тексты, используя 

наречия.  

Ученик получит возможность научиться 
определять роль наречий в тексте; систематизировать материал по теме с привлечением ранее 

изученного. 

 

Учебно-научная речь 

Ученик научится  
анализировать отзывы и учебные доклады с точки зрения композиционных частей и жанровых 

признаков.  

Ученик получит возможность научиться 
писать отзыв, учебный доклад на заданную тему ; находить в сети Интернет отзывы о спектаклях, 

кинофильмах, анализировать их с точки зрения соответствия правилам доброжелательного отзыва.  

 

Категория состояния 

Ученик научится 
опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки, отличать слова категории состояния от омонимичных частей речи, создавать собственные 

тексты, используя слова категории состояния.  

Ученик получит возможность научиться 

определять роль слов категории состояния в тексте; систематизировать материал по теме с 

привлечением ранее изученного. 

 

Самостоятельные и служебные части речи 

Ученик научится 
различать самостоятельные и служебные части речи, опираясь на отличительные признаки 

 

Предлог 

Ученик научится 
опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, различать 

производные и непроизводные предлоги, отличать производные предлоги от омонимичных частей 

речи 

Ученик получит возможность научиться 
употреблять предлоги в речи, редактировать тексты с ошибочным употреблением предлогов. 

 

Союз 

Ученик научится 
опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, различать 

союзы сочинительные и подчинительные, определять их синтаксические признаки 
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Ученик получит возможность научиться 
употреблять союзы в речи, писать репортаж, создавать сложный план на заданную тему, создавать 

сообщение на лингвистическую тему. 

 

                                                             Частица  

Ученик научится 
опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, различать 

смысловые и формообразующие частицы, определять их функцию 

Ученик получит возможность научиться 
употреблять частицы в речи, создавать собственные тексты заданного стиля и типа с использованием 

частиц. 

 

                                                       Междометие 

Ученик научится 
опознавать междометия как особую часть речи и определять их морфолого-синтаксические 

признаки, определять их функцию, отличать междометие от самостоятельных частей речи. 

Ученик получит возможность научиться 
употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на заданную тему. 

 

                                                             Орфография  

Ученик научится 
определять написание падежных окончаний причастий,  

выбирать гласные в суффиксах действительных причастий настоящего и прошедшего времени,  

определять гласную перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени, перед 

суффиксом Н и НН страдательных причастий прошедшего времени,  

выбирать Н или НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени; определять 

слитное и раздельное написание НЕ с причастиями, деепричастиями, наречиями; 

выбирать гласную Е или Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени,  

выбирать букву Е или И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий; 

выбирать букву О и Е после шипящих на конце наречий;  

букву О или А на конце наречий;  

написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; 

слитного написания союзов тоже, также, чтобы и их отличия от сочетаний наречий, местоимений с 

частицами;  

раздельного и дефисного написания частиц;  

выбора частиц НЕ и НИ;  

различать частицы НЕ и приставки НЕ; 

частицы НИ, приставки НИ,  

союза НИ…НИ; определять случаи дефисного написания междометий. 

Ученик получит возможность научиться 
выбирать случаи написания Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных, включая исключения; слитного и раздельного написания производных предлогов; 

определять случаи дефисного написания наречий, используя материалы толовых словарей. 

 

                                                             Пунктуация  

Ученик научится 
выбирать случаи обособления причастных и деепричастных оборотов, постановки запятых в 

союзных сложных предложениях и простых предложениях, осложненных однородными членами; 

постановки знаков препинания при междометиях. 

Ученик получит возможность научиться 
определять грамматическую основу предложения, выраженную категорией состояния; обособлять 

обстоятельства, выраженные конструкцией с предлогом несмотря на.  
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                                                                Культура речи 

Ученик научится 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; грамматически 

верно употреблять предлоги с падежами в речи. 

Ученик получит возможность научиться 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

 

                                                        Развитие связной речи 

Ученик научится 

создавать письменное монологическое высказывание заданного объема художественного или 

публицистического стиля описания, повествования или рассуждения (описание картины, создание 

рассказа по данному началу, описания действия); использовать приемы компрессии текста при 

написании изложений 

 

8 класс 

 

Функции русского языка в современном мире. 

 

Обучающиеся научатся: 

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

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать предположения на основе наблюдений и сравнивать с выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Повторение изученного в 7 классе:. 

Обучающиеся научатся: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

Слушать и слышать других. 

Осуществлять речевую рефлексию. 

Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути её достижения. 

Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 
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Формулировать тему урока и его последующее содержание. 

Определять последовательность действий (составлять план). 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

 

Обучающиеся научатся: 
Распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

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

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

Слушать и слышать других. 

Осуществлять речевую рефлексию. 

Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути её достижения. 

Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

 

Простое предложение. 

 

Обучающиеся научатся: 
Владеть монологической речью. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая нормы построения текста. 

Слушать и слышать других. 

Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Высказывать предположения на основе наблюдений. 

Формулировать вопрос (проблему) урока и его цель. 

Искать пути решения проблемы. 

Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

 

Обучающиеся научатся: 

Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, изучающим), 

Владеть различными видами аудирования (ознакомительным, детальным), 

Оформлять письменный текст в соответствии с правилами письма. 

Обучающиеся получат возможность научиться; 

Уважительно относиться к родному языку, 

Использовать односоставные предложения в речи, 

Объяснять языковые явления, связи, процессы. 

 

Второстепенные члены предложения.  
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Обучающиеся научатся: 

определять второстепенные члены предложения по их грамматическим признакам,  

проектировать и корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изучен-

ных темах. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования . 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Определять новый уровень отношений к самому себе как субъекту деятельности, 

Добывать недостающую информацию при помощи вопросов, 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной форме и устной. 

Односоставные предложения. 

Обучающиеся научатся: 

Определять типы односоставных предложений, 

составлять текст-рассуждение, 

применять способы сжатия текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста-

рассуждения, 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложнённом предложении. 

Обучающиеся научатся: 
Определять осложнённое предложение и формы его осложнения, 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе систематизации 

материала, осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Применять знания по синтаксису в практике правописания, 

Объяснять постановку знаков препинания. 

Однородные члены предложения. 

Обучающиеся научатся: 

определять условия однородности членов предложения, 

находить однородные члены предложения, 

строить схемы предложений с однородными членами , 

объяснять постановку знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры осложненного предложения, 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Обособленные члены предложения. 

Обучающиеся научатся: 

определять обособленные члены по их грамматическим признакам, 
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корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах, 

расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выразительному чтению предложений с обособленными членами предложения, 

обогащать культуру речи и письма, 

уважительному отношению к слову, мыслям и чувствам другого человека. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. 

Обучающиеся научатся: 

определять обращения, в том числе распространенные. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

текста лингвистического описания, проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Отличать обращение и подлежащее, 

Развивать орфографическую зоркость 

Составлять деловое письмо, 

Знать признаки официально-делового стиля, 

Находить вводные слова в предложении и в тексте, 

Выделять их знаками препинания на письме. 

Вводные и вставные конструкции. 

Обучающиеся научатся: 

применять правило выделения водных конструкций, 

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

предложения с вводными конструкциями, 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, 

применять правило выделения водных конструкций, 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. Применять правило выделения водных конструкций. 

Способы передачи чужой речи. 

Обучающиеся научатся: 

определять чужую речь в предложениях с прямой речью, 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления и 

применения алгоритма выполнения учебного задания, управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Повторить и углубить понятие «чужая речь», 

Находить предложения с прямой и косвенной речью, 

Заменять прямую речь косвенной, 

Правильно строить диалог, 

Развить культуру речи и письма. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Обучающиеся научатся: 
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Стремиться к речевому самосовершенствованию, 

применять полученные знания по синтаксису и морфологии в практической деятельности. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  

проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, владеть монологической  речью. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

и межкультурного общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность. Аудирование 

 

Выпускник научится: 
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

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

история,  

участие в беседе, споре);обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

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

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

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

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

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
писать рецензии, рефераты; 

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 

Выпускник научится: 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров,  

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

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

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

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

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

стилистическую окраску слова; группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

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

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

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

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

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

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

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

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

научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

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

графических символов); 
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обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

 

Выпускник научится: 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России 

и мира. 

Знания, умения, навыки по результатам изучения  предмета (предметные результаты) 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

            аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

            чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать 

текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя 

его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 



160 

 

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания 

разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по 

объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться 

разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; 

находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, 

отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и 

др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно 

произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая 

со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями 

для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от 

многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 
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морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным 

способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 

орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять 

основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать 

предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать 

верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть 

правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры 

на изученное пунктуационное правило 

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников по  ФГОС ООО. 

 

Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

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

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность:  аудирование. 

Выпускник научится: 
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• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение. 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

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

история, участие в беседе, споре); 

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

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо. 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст. 

Выпускник научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, 

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

 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров,  

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
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речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

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

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её 

в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

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

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
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принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

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

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

видах деятельности. 

 

Морфология. 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

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

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура. 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России 

и мира. 

 

  

 

2. Содержание учебного предмета. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации   предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 714 часов. В том числе:  

в 5 классе-170 часов,  

в 6 классе-204 часа,  

в 7 классе-136,  

в 8 классе- 102,  

в 9 классе-102 часа. 

 

                   Региональный компонент  реализуется через уроки развития речи, проектную 

деятельность учащихся и при организации урочной деятельности при изучении отдельных 

тем морфологии, фонетики, синтаксиса. В календарно-тематическом планировании 

выделено красным  цветом. При проектировании урока используются тексты о 

Вологодском крае, стихотворения Н. М. Рубцова, Ольги Фокиной, отрывки из 

произведений В. Белова, Ю. Леднёва, А. Яшина. 
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       Реализация регионального компонента при изучении отдельных тем в 5 -6 классе: 

1.Типы речи. Повествование. В.И.Белов «Скворцы». 

2. Определение. Стихотворение Н. М. Рубцова «Зимняя песня». 

3. Обстоятельство. Работа с текстами вологодских писателей. 

4. Предложения с однородными членами. Стихотворения Ирины Буслаевой. 

5. Выразительные средства фонетики. Стихотворение О. Фокиной «Морюшко, море, - морю 

шепчу…!». 

6. Правописание непроверяемых гласных в корне слова. Творческое задание по стихотворениям 

О. Фокиной. 

7. Слово и его значения. Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья. Словарь 

Вологодских говоров. 

8. Эпитет. Употребление эпитетов в произведении В.И.Белова « Весенняя ночь». 

9. Метафора. Олицетворение. Работа с текстом В.И.Белова «Весенняя ночь». 

10. Чередование гласных о//а в корне слова. Практическая работа по стихотворениям Н.Рубцова. 

11. Имя существительное как часть речи. Стихотворение С. Орлова «Земля потрескалась от 

зноя». 

12.. Имена существительные нарицательные и собственные. В.И. Белов «Рассказы о всякой 

живности». 

13.Род несклоняемых имен существительных. Топонимы и микротопонимы Вологодского края. 

14. Имя прилагательное как часть речи. Анализ стихотворения Н. М. Рубцова «Сентябрь». 

15. Согласование имени прилагательного с именами существительными. Стихотворения Н. 

Рубцова для детей. 

16. Правописание -тся и -ться в глаголах. Исследовательская работа . В.И.Белов «Рассказы о 

всякой живности». 

17. Вид глагола. Ю.М. Леднёв  «Пеструха». 

18. Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов в стихотворениях О. Фокиной. 

   

 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

  

 

 5 класс  

Язык и общение (3 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Приемы говорения, чтения, слушания. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах ( 20ч)  
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание 

не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (31 ч)  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (14ч)  
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Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие 

и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

  

Лексика. Культура речи. (8 ч)  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари.  

  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (23 ч)  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

  

Морфология. Орфография. Культура речи.(62 часа) 

Имя существительное    

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

  

 Имя прилагательное    
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 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

 

 Глагол    

 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

 

  

Повторение и систематизация пройденного (9 ч)  

Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.  

  

5 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Язык и общение. 3  1 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 1 4  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 31 1 6 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 14 1 3 

5. Лексика. Культура речи. 8  2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 23 1 5 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 62 3 13 

8 Повторение и систематизация изученного 9 1 1 

 ИТОГО 170 8 35 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. (4 ч)  

Разговорный язык в речи жителей Вологодской области. 
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Повторение изученного в 5 классе (24 ч)  

 

Текст   

Основные виды учебной деятельности: 

 Овладевают базовыми понятиями текстоведения: типы речи, стили речи, тема, основная мысль. 

Пишут подробное изложение. 

 

Лексика. Фразеология. Культура речи (17ч)  

Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Особенности лексического состава речи жителей Вологодской области. 
 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Словарь диалектных слов Вологодской области. 
 

 Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.  

   

Словообразование. Орфография. Культура речи (30 ч)  

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Этимология слов – географических названий Вологодского края. 

 

 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  



172 

 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к 

сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

  

Имя существительное (24 ч)  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в  V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных.  

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). Различные сферы употребления устной 

публичной речи.  

Собственные имена существительные, обозначающие русские фамилии и названия населенных 

пунктов Вологодской области. 

 Употребление существительных в произведениях писателей-вологжан. 

Имя прилагательное (26 ч)  

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

 Употребление прилагательных в роли эпитетов в произведениях писателей-вологжан 

Имя числительное (17 ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных.  
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Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных.  

  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с цифровым материалом.  

  

Местоимение (26ч) 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов.  

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед 

суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.  

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения.  

Использование личных местоимений в названиях стихотворений поэтов Вологодской области. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.  

  

Глагол (29 ч)  

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений.  

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от 

лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  

  

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (7 ч)  
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№ п/п Тематические разделы Количество часов 

  всего из них 

   К\р Р\р 

1. Язык. Речь. Общение 4  3 

2. Повторение изученного в 5 классе 24 1 3 

3. Лексика и фразеология. Культура речи 17 1 4 

4. Морфемика.Словообразование. Орфография. Культура речи 30 2 7 

5. Морфология. Орфография. Культура речи 121 5 21 

6. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 7  - 

7. Промежуточная аттестация 1 1  

8 Итого 204 10 38 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. (1ч)  

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи.  

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

  

Повторение пройденного в 5-6 классах (12 ч)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова.  

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

  

Тексты и стили речи (4 ч) 

Текст. Диалог как текст. Стили литературного текста. Публицистический стиль. Публичное 

выступление. 

 Публикации местных журналистов, писателей и поэтов в СМИ и Интернет 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (77 ч)  

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями.  

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека.  

Причастия в текстах писателей-вологжан. 
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Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине.  

Деепричастия в текстах писателей-вологжан. 

 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая 

роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

 Употребление слов категории состояния в поэзии поэтов-вологжан. 

 

Служебные части речи. Культура речи (33 ч.)  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах.  

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

Использование служебных частей речи в текстах писателей Вологодской области. 
 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

  Звукоподражательные слова в стихотворениях поэтов вологжан 
Повторение и систематизация изученного материала в VII классе (9 ч.) 

Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Морфемика. 

Словообразование. Лексика и фразеология. 

 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

  всего из них 

   К\р Р\р 
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1. Введение 1   

2. Повторение изученного в V - VI классах 16 1 1 

3. Морфология. Орфография. Культура речи:  

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния 

77 6 13 

4. Служебные части речи:  

Предлог. Союз. Частица. Междометие   

33 2 2 

5. Повторение и систематизация изученного  

в 5 – 7 классах 

9 1 1 

6 Итого 136 10 17 

 

8 класс 

  

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Русский язык в современном мире.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок-лекция. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки 

контроля. 

  

Словосочетание (3 ч) 

 Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные).  

 Использование краеведческого материала при составлении словосочетаний 

 

Простое предложение (4ч.)  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения.  

Логическое ударение.  

Составление предложений с использованием местных материалов (природа родного вологодского 
края и др.). 
 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (9 ч)  

Повторение пройденного о подлежащем.  
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Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Второстепенные члены предложения (9 ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление).  

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении.  

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное).  

 

 

Простые односоставные предложения (10 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Неполное предложение (3 ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

  

Однородные члены предложения (12ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение  

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  
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Вариативность постановки знаков препинания.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Обособленные члены предложения (18 ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства.  

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Обращение (3 ч)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Обращения в стихотворениях поэтов Вологодской области. 

 

Вводные и вставные конструкции (11 ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с вводными словами и вводными предложениями,  

междометиями. 

 

Чужая речь (8 ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 
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№ п/п Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Введение 1   

2. Повторение изученного в 5-7 классах 8 1 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

/Словосочетание. Простое предложение/ 

7  1 

4. Двусоставные предложения. Главные члены предложения 9 1 1 

5. Двусоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения 

9 1 3 

6. Односоставные предложения.  13 1 3 

7  Однородные члены предложения 12 1 3 

8 Простое осложненное предложение. Обособленные члены 

предложения 

18 1 4 

9 Вводные и вставные конструкции 11  2 

10 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 8 1 2 

11 Повторение и систематизация изученного в VIII классе 6 1 1 

 Итого 102 8 22 

 9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч)  

  

Повторение пройденного в V-VIII классах (9 ч).  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

  

   

Сложносочиненные предложения (11 ч)  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан.  
 

Сложноподчиненные предложения (33 ч)  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
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препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Умение 

использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан.  
 

Бессоюзные сложные предложения (12 ч)  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан.  
 

Сложные предложения с различными видами связи (11 ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему.  

  Общие сведения о языке. ( 5 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (20 ч) 

  

№ п/п Тематические разделы К

Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Введение 1   

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 9 2 1 
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3. Сложное предложение. 1   

4. Сложносочиненные предложения. 10 1 2 

5. Сложноподчиненные предложения. 33 3 6 

6. Бессоюзные сложные предложения. 12 1 2 

7 Сложные предложения с различными видами связи. 11 1 3 

8  Роль языка в жизни общества. 5  2 

9  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах                20  4  1 

 Итого 102 12 17 

 

 

Приложение 1 

 

 

Итоговый тест за курс 5 класса составлен в формате ГИА, что позволяет формировать необходимые 

навыки для успешной подготовки к экзамену уже с 5 класса. На выполнение работы отводится 60 

минут. Работа включает в себя 17 заданий по всем темам курса русского языка и учитывает 

возрастные особенности учащихся. Задания А1-А11, В2-В3 представляют собой задания с выбором 

ответа. Задания В1, В4-В6 – задания с кратким ответом. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, тетрадями, справочниками, 

словарями, иными справочными материалами. 

Работа включает два варианта, предлагаются ответы к заданиям. 

 

Итоговый тест по русскому языку за курс 5 класса 
 

Вариант 1 

Часть 1 
А1. Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает 

1) дочь 2) съесть 3) боюсь 4) ёжик 

 

А2. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) магазин 2) документ 3) щавель 4) километр 

 

А3. Укажите слово без окончания 

1) красный 2) гора 3) быстро 4) сантиметр 

А4. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении. 

Туристы остановились на ночлег на берегу небольшой речонки. 

1) существительное 

2) прилагательное 3) глагол 4) наречие 

 

А5. Определите падеж прилагательного в предложении. 

Все гордились нашей футбольной командой. 

1) предложный 2) родительный 3) дательный 4) творительный 

 

А6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) г…лубка, зв…нить 2) шир…ко, м…шина 

3) р…синка, м…линка 4) бр…дить, зак…ляться 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) зар…сли, пол…гать, к…ртофель 2) р…стение, вл…жить, к…бинет 

3) прир…щение, прол…жить, к…пуста 4) взр…стить, сл…гать, кв…ртал 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ключ…м, щ…тка, трещ…тка 2) огурц…в, ш…рох, за плащ…м 
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3) расч…ска, удальц…в, в круж…к 4) ш…рстка, над меч…м, ж…лоб 

 

А9. В каком ряду во всех окончаниях глаголов пропущена буква – и ? 

1) он хвал…т, стел…тся 2) он труд…тся, засе…л 

3) он усво…л, ты спрос…шь 4)он сруб…т, скач…т 

 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена буква – ь ? 

1) кипуч…, овощ… 2)задач…, шипуч… 

3) пахуч…, колюч… 4) молодёж…, ноч… 

 

А11. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

1) По словам синоптиков погода будет прекрасная. 

2) Мишка сказал что не понял вопроса учителя. 

3) Я победил воскликнул спортсмен. 

4) Почему ты опоздал Дениска. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 
1) У птенцов подрастают крылья. 2) Они ещё малы, но смелой молодёжи уже тесно становится в 

родном гнезде, тянет выбраться из него. 3) Птенцы готовятся к длинным перелётам. 

4) Такие птенцы-подростки зовутся слетками, или поршками. 5) Эти поршки есть не только в 

птичьей семье. 6) Они есть и у людей. 

7) В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребенком, а до юноши ещё не дорос. 

8) «Подросток…»–говорят про тебя. 9) И это очень точно, очень верно сказано. 10) Уже не малыш, 

но ещё и не взрослый человек, а именно подросток, вот так, как в лесу бывает молодой подлесок. 

11) Подросток уже не ребёнок; хочется быть свободным от повседневной опеки, независимым. 12) 

Но вместе с тем сколько совсем ещё детского остаётся в юной душе. (По Г.Скребицкому) 

 

В1. В каком предложении наиболее точно раскрывается основная мысль текста? 

Запишите номер предложения. 

 

В2. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том, что подростка нельзя 

считать взрослым человеком? 

1. Они ещё малы, но смелы. 

2. Подросток уже не ребенок, но вместе с тем сколько совсем ещё детского остается в юной 

душе. 

3. В начале жизни наступает пора, когда уже перестаёшь быть ребёнком. 

4. Уже не малыш, но ещё и не взрослый человек. 

 

В3. Какой тип речи представлен в тексте? Запиши этот тип. 

1) повествование 2) описание 3) рассуждение 4) повествование с 

элементами описания 

 

В4. В предложении 10) найдите слово со значением «кустарники и мелкие деревья, не достигающие 

высоты основного лесного массива». Запишите это слово. 

 

В5. Подберите синонимы к прилагательному в юной (душе) из предложения 12). 

Запиши этот синоним 

 

В6. Из предложения 1) выпишите грамматическую основу. 
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Итоговый тест за 6 класс   

Вариант 1  

Часть 1 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Августовский          2) газопрОвод                 3) копировАть          4) нАчала 

 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) самый лучший  

2) трое дочерей 

3) скучает во вас 

4) тремястами рублями 

 

А3. В каком предложении употреблен архаизм? 
1) В Вологодской губернии пчелу называли «медуница», кнут- «витель», зеркальце- 

«глядильце». 

2) Добрый швец с запасом шьет. 

3) Приказчик стоял на краю дороги и , глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. 

4) В новом доме был и  подземный паркинг, и  централизованная охрана.  

 

Прочитайте текст и выполните задания А4—А8. 

 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка- яркие треугольные 

пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и напоминает хвостик. 

(5)Майский жук обгрызает листья деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она 

очень прожорлива. (8)…люди уничтожают майских жуков. 

 

А4. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) В саду мы увидели майских жуков. 

2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные. 

3) Впервые майского жука мне показал мой брат. 

4) Майский жук- опасный вредитель. 

 

А5. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста? 
1) Зато 

2) Поэтому 

3) Даже 

4) Наоборот  

 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  

предложений (части предложения) текста? 
1) личинка опаснее 

2) обгрызает листья  

3) конец вытянут 

4) напоминает хвостик 

 

А7. Укажите верную морфологическую характеристику слова весь (предложение 2). 
1) числительное 

2) наречие 

3) местоимение 

4) союз 
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А8. Укажите значение слова налет (предложение 2). 
1) Внезапное появление 

2) Стремительное нападение 

3) Нападение с целью грабежа 

4) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности 

 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
В этот безветре(1)ый день осе(1)ий холод ласково и кротко крадется лисой к овся(3)ому двору.  

 

1) 1, 2                  2) 1, 3                    3) 1, 2, 3                     4) 2, 3 

 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит 

2) угн_тение, щ_дить, хл_потливый 

3) в_рсистый, _птека, зам_рать 

4) пр_дильный, скр_пление, вн_мание 

 

А11. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец 

2) над_язычный, четырех_ярусный, зав_южить 

3) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить 

4) по_пись, о_правка, на_кусить 

 

А12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) крикн_те еще раз, вы перепиш_те 

2) клевещ_т враги, дыш_т свободно 

3) кача_шь ногой, реж_т заготовку 

4) обид_л нечаянно, гон_т прочь 

 

А13. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем. 

2) За прямоту соседки (не)долюбливали мою бабушку. 

3) Заспанное лицо его было (не)злое, а скорее доброе. 

4) (Не)настная погода всем уже порядком надоела. 

 

А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 
А. Стриж_шь          Б.  Алыч_вый                      В. Ключ_м            Г. Деш_вый    

1) А, Б, Г                        2) А, Б                   3) А, В, Г                   4) А, Г 

 

А15.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

 Брат  н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди злоупотребляли этим. 

 

1) 1,2,3                  2 )1,2,3,4                       3)  1,3                   4)  1,2 

 

А16. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
Я стал читать ( )и во мне пробудилась охота к литературе. 

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

А17. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Доброе начало- половина дела 
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1)После обобщающего слова перед однородными членами предложения. 

2)Между однородными членами предложения 

3) Между подлежащим и сказуемым 

4) Между частями  сложного предложения 

 

А18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1(Кое)как я добрался  до железно(дорожного) вокзала. 

2)Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху 

3) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье 

4) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли 

 

А19. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1)Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной 

2)Не случилось бы вьюги назавтра или ночью 

3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. 

4) Я листья считал на дереве  и ночью в глухом пруду пытался поймать звезду. 

 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

 

Ты (1) поведай мне (2) добрый молодец  (3) ты (4) какого роду-племени (5) каким именем 

прозываешься? 

 

1) 1, 2, 3                      2) 1, 3                        3) 2, 3, 5                          4) 3, 5 

Прочитайте текст и выполните задания А20—А22; В1—В5; С1. 
Зимний лес 

    (1)Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила светлые 

косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной тонкой берестой. 

      (3)Глубок зимний сон природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег до 

земли. (5)На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. (6)Все 

еще зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. 

     (7)Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьется след лисицы. 

(9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал беляк. (10)Парочки следов испятнали снег. 

(11)Это пробежала куница, хищница искала белок. 

    (12)Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе! 

 (По Д.Зуеву) 

 

А21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным?  

 

1)  Зимний лес очень красив  

2) Зимой жизнь в лесу замирает. 

3) По снегу можно узнать о событиях зимнего леса 

4) Снег украшает деревья в лесу. 

 

А22. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование 

2) Описание 

3) Рассуждение. 

4) Все типы речи 

 

А23. Укажите предложение, в котором используются антонимы 

 

1) 2         2) 3                      3) 5                              4) 12 
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Часть 2 
 

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение 11).  

 

В2. Из предложений 3-6 выпишите качественные  прилагательные 

 

В3. Среди предложений 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

 

В4. Среди предложений 7-11 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

 

В5. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28—А30, В1—В7. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы 

не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

 

   Зимний лес красив и полон жизни, и поэтому автор многое здесь наделяет человеческими  

качествами, используя ___________(предложения 1-3). Показывая красоту снега, Зуев 

употребляет ________( предложение 12). Подытоживая описание зимнего леса, автор не 

может удержаться от восхищения и выражает его с помощью __________(предложение 13).  

Список терминов: 
 

1) сравнительный оборот 

2) олицетворение  

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) эпитет 

 

 

 

 

 Итоговый тест за курс 7 класса 

1. Найдите предложение с причастным оборотом. 

А. Шумел прилив, медленно набегали грохочущие волны. 

Б. В густом вечереющем воздухе пролетела чайка. 

В. Море гладко выковано из синего металла. 

Г. Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 

2. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам: 

 
а) б) в) г) 

та..щий снег ю я ю ю 

бре..щий полёт я ю я ю 

ре..щий флаг ю я я ю 

кле..щий карандаш я ю ю я 

3. Выберите правильный ответ. Задание, аналогичное заданию 2: 
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а) б) в) г) 

наруша..мая тишина е и и е 

колебл..мые ветром е и и е 

движ..мый чувством и е и е 

вид…мый глазом и е и е 

исполня..мый оркестром е е и е 

4. Укажите ошибки в образовании страдательных причастий прошедшего времени: 

а) услышать – услышанный; 

б) застрелить – застрелянный; 

в) понять – понятый; 

г) засеять – засеятый; 

д) запаять – запаянный. 

5. Н или нн? Задание, аналогичное заданию 2: 

 
а) б) в) г) 

прочита..ая книга нн нн нн н 

корчева..ые пни нн н н н 

варе..ый картофель н н н нн 

немоще..ые улицы н нн н нн 

6. Что нужно вставить: н или нн в словах предложений? 

1. Нам понравилось плете..ое из соломы кресло.  

2. Я сидела в плете..ом соломенном кресле. Выберите правильный ответ. 

А. В обоих случаях нужно вставить нн. 

Б. В обоих случаях нужно вставить н. 

В. В 1-м случае нужно вставить н, во 2-м – нн. 

Г. В 1-м случае нужно вставить нн, во 2-м – н. 

7. Назовите слово, состоящее из приставки, корня, и двух суффиксов: 

а) предвесенний, 

б) распределившись, 

в) зажмурясь. 

8. Выберите правильный ответ. Задание, аналогичное заданию 2: 

 
а) б) в) г) 

выращива..мые цветы е и е и 

потер..нный платок е е я я 

подстрел..нный зверь я я е е 

расстрел..нный враг е я я е 

9. -нн- пишется во всех словах ряда: 



188 

 

а) моче..ое яблоко, уроки не выуче..ы, 

б) провере..ый временем, медле..ый ход, 

в) неизведа..ый путь, льня..ое полотенце. 

10. В обоих случаях пишется ё: 

а) приближ..нный, круж..к, 

б) береж..т, учащ..нный, 

в) кумач..вый, отвлеч..нный. 

11. Где допущена ошибка в предложениях с деепричастным оборотом? 

А. Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. 

Б. Он пришел в ужас, выслушав меня. 

В. Приближаясь к роще, она пошла тише. 

12. В каких рядах не пишется раздельно? 

а) (не)проглядная вьюга, (не)легче, 

б) (не)видящий никого, (не)шерстяной, 

в) (не)чувствуя, (не)заметил. 

13. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

А. Говори немного медленнее. 

Б. Пиши более разборчивее. 

В. Ты отвечал лучше всех. 

14. В каком предложении не является частицей? 

А. Он (не)отступно шел за ними. 

Б. Ты явился (не)вовремя. 

В. Далеко (не)спокойно было в доме. 

15. Пишется через дефис: 

а) когда(нибудь), 

б) точь(в)точь, 

в) (до)верху, 

г) (светло)зеленый, 

д) (кое)где, 

е) (по)причине. 

 

 

 

16. Где нужен ь? Задание, аналогичное заданию 2: 

 
а) б) в) г) 

замуж.. ь – ь – 

настеж.. – ь ь – 

отреж..те – ь ь – 

береч.. ь ь ь – 

17. Укажите словосочетания, в которых допущены ошибки в употреблении предлогов и падежей 

существительных: 
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а) обсудил о работе; 

б) уйти из завода; 

в) платить за проезд; 

г) отзыв на рассказ; 

д) вернуться из Москвы. 

18. В каких предложениях выделенные слова – предлоги? 

А. Все ушли, благодаря хозяйку за праздник. 

Б. Ребята не пошли в лес ввиду ненастья. 

В. Земля вращается вокруг солнца. 

Г. Несмотря на дождь, мы пошли в поход. 

Д. Впереди шел командир отряда. 

19. Какую букву нужно вставить? Задание, аналогичное заданию 2: 

 
а) б) в) г) 

в течени.. каникул и е е и 

в продолжени.. суток е и е и 

в продолжени.. романа и е и е 

в продолжени.. часа е и е и 

20. Какую букву нужно вставить? Задание, аналогичное заданию 2: 

 
а) б) в) г) 

вопреки ожидани.. я ю я ю 

согласно решени.. я я ю ю 

говорить по прибыти.. е ю ю и 

отдыхать по окончани.. и е ю и 

21. Назови предложение, в котором бы пишется раздельно: 

А. Он думал о том, что(бы) ему нарисовать. 

Б. Мы делали все, что(бы) праздник запомнился. 

В. Что(бы) ребенок не плакал, ему дали игрушку. 

22. Укажите предложения, в которых выделенные слова – союзы и пишутся слитно. 

А. Молодые сыны его то(же) оглядывали себя. 

Б. Я благодарил друга за(то), что он мне помог. 

В. Было холодно, при(том) и тучи появились. 

Г. Он узнавал время по(тому), как двигалось солнце. 

 

 

23. Укажите, в каких предложениях бы – частица. 

А. Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Что(бы) их примирить, понадобились усилия. 

24. Где не, где ни? 
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Что н..(1) говори, а от н..(2)го н..(3) было н..(4) слуху н..(5) духу. 

Выберите правильный ответ: 

а) не – 1, 2, 3; ни – 4, 5; 

б) не – 2, 3; ни – 1, 4, 5; 

в) не – 2, 3, 4, 5; ни – 1; 

г) не – 1, 2, 3, 4, 5. 

25. В каких предложениях не – частица? 

А. В (не)раскрытые окна заглядывала (не)большая птичка. 

Б. Ему (не)(за)чем было приезжать. 

В. Собака завыла и, (не)помня себя, бросилась через дорогу. 

Г. На экзамене нужно было переводить текст (не)смотря в словарь. 

26. Чем является то в данных предложениях: местоимением, союзом, частицей или суффиксом? 

1. Было (то)же кино. 

2. Кто(то) пришел. 

3. Было то тесно, то уютно. 

4. Открой секрет(то). 

Выберите правильный ответ: 

а) 1 – мест., 2 – суф., 3 – союз, 4 – част.;  

б) 1, 2 – мест., 3 – союз, 4 – суф.; 

в) 1, 4 – част., 2, 3 – суф; 

г) 1, 3 – союз, 2, 4 – част. 

27. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Играя в шахматы, ... 

а) ...мне было интересно. 

б) ...развивается мышление. 

в) ...я получаю большое удовольствие. 

г) ...необходимо внимание. 

28. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получилсятекст? 

А. Всякий язык развивается, и вместе с ним изменяются его нормы. 

Б. Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка и 

условием его устойчивости, стабильности. 

В. Нет, незыблемых норм не бывает. 

Г. Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема? 

а) Г, Б, А, В; 

б) А, Б, В, Г; 

в) Б, В, А, Г; 

г) Б, Г, В, А. 

29. Что является грамматической основой в одном из предложений? 

а) язык развивается. 

б) норма постоянна, неизменна. 

в) норма является регулятором. 

 

30. Выберите правильный ответ. 

 
а) б) в) г) 
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к..сательная о а о а 

впоследстви… е и и е 

изобр..зить о а о а 

р..зиденция и е е и 

 

Итоговый тест по русскому языку за курс 8 класса 

(для переводной аттестации) 

Часть 1. 

(При выполнении заданий этой части  отметьте только один вариант ответа.) 

1.В каком слове есть звук [д]? 

1) дебри 

2) пятнадцать 

3) пруд 

4) отбежал 

2. В каком ряду во всех словах пропущена не проверяемая ударением корневая гласная И? 

1) д…сциплина, б…дон, ижд…вение 

2) интелл…генция, ст…пендия, з…мой 

3) аккомпан…мент, в…негрет, г…рой 

4) пал…садник, б…резка, д…монстрация 

3. В каком (-их) предложении(-ях) на месте пропуска в слове пишется Ь? 

А) Нужно было представит…ся директору. 

Б) Не годит…ся так поступать! 

В) Ему надо было высказат…ся. 

Г) Если удаст…ся, то спросите его об этом. 

1)     А, Г 

2)     А, Б, В. 

3)     А, В 

4)     В, Г 

4. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

1)     Пред…стория, от…грать, без…дейный. 

2)     Пр…греть, пр…коснуться, пр…зидент 

3)     Пр…ступник, непр…ложный, пр…украсить 

4)     Пр…ключение, пр…каспийский, пр…красный 

5. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)     (по)громче, (из)далека, (пол)лимона 
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2)     Неуже(ли), (на)спех, (пол)Москвы 

3)     (не)был, (пол)чайной ложки, (трех)цветный 

4)     (не)здоровится, (не)навидя, (не)зримый 

6. На месте каких цифр в словах пишется НН? 

Воща(1)ые пластинки, берестя(2)ые полоски, старательно выровне(3)ые доски, применявшиеся 

некогда для письма, были непригодны для долговреме(4)ого хранения 

1)     1, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 4 

4)     4 

7. В каком предложении НЕ со словами пишется раздельно? 

1)Умей жить и тогда, когда жизнь становится (не)выносимой. 

2) Злая старуха всегда (не)долюбливала соседку. 

3) Лодка приближалась к тому месту, где (не)защищенное от ветра море кипело и металось во мраке. 

4) Где-то среди звезд затерялось меленькое, (не)яркое созвездие Стожары. 

8.В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква. 

1)     Мысл…щий, намасл…нный, ла…щий 

2)     Ненавид…мый, развева…мый, обла…вший 

3)     Ве…щий, обла…нный, ненавид…щий 

4)     Та…щий (снег), слуша…щий, внима…щий 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)     Она скач…т, они дыш…т, они тащ…т 

2)     Около алле…, на станции…, по алле… 

3)     По прибытии…, в санатории…, около пустын… 

4)     В дом…, на машин…. ,в оппозиции… 

10.  Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 

Ребята(1)взволнованные происходящим(2)долго не иогли успокоиться. 

Растущие у дома (3)тополя покрылись пухом. 

Собрав вещи(4)мы уехали. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     1,2,4 

3)     1, 2, 3 

4)     1,4 

11.  Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. 

Из окна хорошо было (1)видно (2) старый дуб. 
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Старый дуб(3)видно  (4)снова распустится. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 3 

4)     1, 2 

 

12.  Укажите пример с пунктуационной ошибкой. 

1)     Все: поля, луга, леса напоминало о доме. 

2)     Поля, луга, леса – все напоминало о доме. 

3)     Поля, и луга, и леса напоминали о доме. 

4)     И поля, и луга, и леса напоминали о доме. 

Часть 2. 

(Прочитайте текст и выполните задания В1 – В 8) 

  

(1)Красноватые, освещенные солнцем стройные стволы сосен стоят, как колонны какого-то 

прекрасного здания. (2)В голубом небе, как в прозрачной спокойной воде, купаются темные-зеленые 

вершины. (3)Под ногами мягкий, чуть скользкий ковер из сухой хвои.(4)Бодрящий сосновый запах 

вызывает желание глубже дышать, а дальше сосны сменяются густыми елями.(5)Лес темнеет. (6) Вы 

с трудом пробираетесь между их колкими лапами. 

(7)В еловом лесу и сыро, и даже немного мрачно. (8)Зато как радуют взгляд при выходе из ельника 

сверкающие белизной стволы берез! (9) Легкий ветер пробегает в высоте, и зеленая листва 

переливается, колышется, шумит, играет. (10)Хорошо в лесу! (11) Но вы больше смотрите вниз, себе 

под ноги, почти не замечая красот меняющейся растительности . (12) Из вашей корзины виднеются 

коричневые, красные, желтые шляпки грибов (13) Вам хочется собрать побольше белых 

,подосиновиков, рыжиков, груздей. (14)Но где искать те или иные грибы? (15)Если бы вы, срезая 

гриб, замечали, под каким деревом он рос, то сделали бы интересные выводы. 

(16)Под соснами вы нашли рыжики и маслята, под осиной – красные подосиновики, под березами – 

подберезовики. (17) В молодом ельнике и дубравах – грузди. (18)Белые грибы встречаются под 

соснами, елями и березами. (19)Но все они разные: то высокие на стройной ножке, то зарытые в мох, 

круглые как шарики. (20)Иногда вы эти грибы находите под другими деревьями. (21)Но посмотрите 

хорошенько – и в этом месте, наверное, найдете остатки старых пней или корней деревьев, с 

которыми «дружны» грибы. (22)Чем вызвана такая «дружба» грибов с деревьями? 

(23)Собирая мелкие белые грибы, вы разрывали мох и верхний слой земли и , наверное, заметили, 

что черный перегной пронизан белыми нитями, образующими под  грибами плотные сплетения, это 

грибница. (24)Действительно, из-под шляпок старых грибов высыпаются мелкие споры. (25)В этом 

можно убедиться, положив срезанную шляпку гриба на бумагу, предварительно покрытую 

клейстером или другим клеем. (26)Через день на бумагу высыплются кружком споры. (27)Под 

пластинчатыми грибами (сыроежки) споры высыпаются звездой, так же, как расположены 

пластинки. (28)Из спор во влажной и богатой органическими веществами почве вырастают грибные 

нити, образующие грибницу. 

( По Н. М. Верзилину) 
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В1. Укажите стиль речи и тип текста 

1)     Публицистический стиль, повествование с элементами описания 

2)     Художественный стиль, описание 

3)     Разговорный стиль, рассуждение 

4)     Научный стиль. Описание 

(При выполнении заданий В2, В4 – В7 ответ запишите словами) 

В2. Укажите, какой вид связи используется в словосочетании НЕМНОГО МРАЧНО 

(предложение 7). 

В3. Укажите верную характеристику предложения 7. 

1)     Простое нераспространенное предложение 

2)     Простое распространенное предложение 

3)     Неполное предложение 

4)     Сложносочиненное предложение 

В4. Среди предложений 15 – 22 найдите предложение с вводным словом и напишите его номер 

_________________________________ 

В5. Назовите вид сказуемого в предложении 7. 

_________________________________________________________________ 

В6. Среди предложений 24 – 28 найдите односоставное безличное предложение, напишите его 

номер.___________________________________ 

В7. Из предложения  25 выпишите страдательные причастия. 

В8. Какое средство выразительности используется в предложении 1. 

1)     Гипербола 

2)     Сравнение 

3)     Метафора 

4)     антитеза 

  

 

 

                                                                                                   Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания устного ответа 
     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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     Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ 

Критерии оценивания  диктантов 
     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

Класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 

представленных в таблице. 
3В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

                                           Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографическая 

 или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

и

л
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*при  3  орф. 

ошибках,  если 

 среди   них есть 

однотипные. 

*в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 

пункт. 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются 

 однотипные и 

негрубые ошибки. 

и 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

     К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от 

 существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как 

и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

     Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

     В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 
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     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 
     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  последовательно 

 излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

     С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

 пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа   

 отличается    богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность 

текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 

1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   

(имеются  незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,   

 или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2   грамматические   

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности 

 изложения. 

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается   

 неправильное словоупотребление. 

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в 

 содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические 

 ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных    при   

 отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5 

 орфографических ошибок 

 и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во 

всех частях работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими   

 однотипными предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   неправильного   

словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,   

 или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,   

 или     

5  орфографических  и  9   

 пунктуационных ошибок,   

 или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла 

 ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
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2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при 

 оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3 

 орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—

2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не 

 раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и 

 негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  Самостоятельные 

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии  оценки за тест 
«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 
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2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа учебного предмета «Литература» для 5 – 9 классов   разработана на основании:  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (с изменениями от от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)   

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;         

- Основной образовательной программа основного общего образования МБОУ ВМО «Дубровская основная 

школа имени Сугрина В.В.» 

•  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения)  

• Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  (ФГОС 

Инновационная школа). Москва «Русское слово» 2014.  

  

 

 

Место учебного предмета в плане:  

В МБОУ   ВМР «Дубровская основная школа  им.Сугрина В.В.» согласно Учебному плану школы учебный 

год составляет 34 недели, поэтому на изучение литературы на этапе основного общего образования отводится 

время  в объёме 442 часа, в том числе:   

в 5 классе — 102 ч,  в 6 классе —102 ч,  в 7 классе —68 ч,  в 8 классе — 68 ч,   

в 9 классе — 102 ч.  

 

 

                                              УМК по предмету:  

1. Г.С. Меркин. Литература 5 класс. М.: «Русское слово», 2014  

2. Г.С. Меркин. Литература 6 класс. М.: «Русское слово», 2014 

3. Г.С. Меркин. Литература 7 класс. М.: «Русское слово», 2014 

4. Г.С. Меркин. Литература 8 класс. М.: «Русское слово», 2018 

5. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. Литература 9 класс. М.: «Русское слово», 2019 

6. Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: 

«Русское слово», 2014 г. 

7. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература». 5 класс, «Литература». 6 класс  

8. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 5 класс. Методическое пособие. М.: «Русское слово» 2014  

9. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 6 класс. Методическое пособие. М.: «Русское слово» 2013 

10. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие. М.: «Русское слово» 2013  

 

 В программу включен Региональный компонент 

Контрольно-измерительные материалы приведены в Приложении 2. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 

 

5 класс 

 

 Обучающийся   научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 
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фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала русского народа; 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке,   обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице),   и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками. 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 
 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение; 

• работать с разными источниками 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию. 
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информации. 
 

6 класс 

 

 Обучающийся  научится: 
Обучающийся   получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала русского народа; 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке,   обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице),   и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 
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 • воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение. 

смысловую функцию. 
 

 

7 класс 

 

 Обучающийся   научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; обращаться к 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения,  

 сопоставлять былину и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

•   выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• выявлять   характерные 

художественные особенности былины; 

• выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о 

нравственном идеале  русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского 

национального характера в героях русских   

былин. 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

былине,   обосновывая свой 

выбор; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками. 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 
 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять 

произведения русской и 
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• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя); 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

8 класс 

 

 Обучающийся   научится: 
Обучающийся  получит 

возможность научиться: 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 
 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, • осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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9 класс 

 

 Выпускник   научится: 
Выпускник   получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 
• выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по 

принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 
 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать 
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поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5-й класс (102 ч) 

В в е д ен и е ( 1  ч а с )  

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Из мифологии   
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления 

древних греков о сотворении вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея»(«Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»).  Рассказ  о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический герой, мифологический 

персонаж; античная мифология; эпитет. 

  

Из устного народного творчества   
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 
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Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая 

сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения 

и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

  

Из древнерусской литературы   
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

  

Б а с н и  н а р о д о в  мира. Русская басня.  (7 часов) 

Эзоп. Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне.  

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет; притча; эзопов язык, аллегория, иносказание, 

олицетворение. 

 Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру…». 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола, олицетворение. 

  

Из  л и т е р а т у р ы  XIX века (38 часов) 

А.С. ПУШКИН   
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

   

 

П о э з и я  XIX в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е    
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», «Весенняя гроза». 
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Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..»  

И.З.Суриков.   «В ночном». 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет. 

  

  

  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах),   

риторическое восклицание;  повествование, монолог, диалог. 

  

Н.В. ГОГОЛЬ   
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, 

злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор; комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, 

речевая характеристика. 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ   
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача»,«Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-

нравственная проблематика произведений писателя. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений) ; 

конфликт (развитие представлений).  

 

 Региональный компонент. А.Я.Яшин «Старый валенок». 

Краткие сведения о писателе. Привязанность двух одиноких существ друг к другу. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской 

женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; ритм, рифма, 

стих, строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений); идея, композиция (развитие 

представлений); образ (развитие представлений). 

  

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, 

неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа 

в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда 

на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и фабула, 

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

(развитие представлений). 

  

А.П. ЧЕХОВ    
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Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, 

комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

  

Из л и т е р а т у р ы  XX века   

И.А. БУНИН   
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы 

и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы 

«В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образ главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж; образы животных (развитие 

представлений); метафора, эпитет; портрет, автобиографическое произведение. 

 

 Региональный компонент. Стихи вологодских поэтов о природе (Н.М. Рубцов. А.Я. Яшин). 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 

  

А.И. КУПРИН   
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и 

углубление представлений). 

Творческая работа: устный портрет героя; отзыв-впечатление. 

 

А.А. БЛОК   
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж. 

  

С.А. ЕСЕНИН   
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 

 

 Региональный компонент. Родная природа в стихах вологодских поэтов (О.А.Фокина, 

С.Чухин) 

 

А.П. ПЛАТОНОВ   
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы героев; своеобразие 

языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 
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 Региональный компонент. В.И.Белов «Мальчики». Судьбы детей во время войны. 

 

П.П. БАЖОВ   
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд 

и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина,  

афоризм. 

  

Н.Н. НОСОВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

  

В.П. АСТАФЬЕВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; ценность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

  

Е.И. НОСОВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 

  

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX  века   
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Г а м з а т о в . «Песня Соловья»; 

В.И. Бел о в . «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие 

представлений); повесть. 

 

 Региональный компонент. В.И.Белов  «Скворцы». Переживания мальчика Павлуни. Роль 

этих переживаний в рассказе. 

 

Из зарубежной литературы (14 часов) 

Д. ДЕФО   
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-путешествие. 

  

Х. К. АНДЕРСЕН   
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

  

М.ТВЕН   
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); приключенческая литература; композиция, 

сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

ДЖ. ЛОНДОН   
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

Творческая работа: устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН   
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной выставки для урока. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Региональный компонент. В.П.Астафьев. «Жизнь Трезора». Краткие сведения об авторе. 

Рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. 
  

ПА Тестирование 

 

 

Произведения для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  в  5  к л а с с е  
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

 

Произведения для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  в  5  к л а с с е  

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и 

Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не 

знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 
В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки б р ат ь е в  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 
М.В. Л о м о н о со в . «Лишь только дневной шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз», «Листы и Корни».  
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К.Ф. Р ы л е е в . «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в . «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Из «Записок охотника».  

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».  

А.Н. О с т р о в с к и й . «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы».  Из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель».   

И.А.  Бунин. «Шире, грудь, распахнись...»,   «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный 

месяц стоит. ..», «Помню — долгий зимний вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина».  

А.Т. Т в а р д о в с к и й . «Лес осенью».  

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П.  А с т а ф ь е в . «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М.Рид. «Всадник без головы». 

 Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

 

 

 

6-й класс (102 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек 

и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 

ИЗ МИФОЛОГИИ  
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Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки. Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодилъных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, 

мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, 

плач. 

                                     ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, 

гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

 Региональный компонент. А.Я.Яшин «Журавли. Сила слов». Своеобразие рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(50 часов) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ   
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 

в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана», фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 

Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ.  

  

А.С. ПУШКИН   
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 
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искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложное размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные 

представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел. 

  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Лис ток». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

  

Н.В. ГОГОЛЬ   
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; тропы (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

   

И.С. ТУРГЕНЕВ   
«Записки охотника»: особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; 

образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

  

Н.А. НЕКРАСОВ   
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные 

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская..»,  «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение и втора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, имфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

  

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матан», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

 

 Региональный компонент. Тема крестьянского труда в стихотворениях вологодских 

поэтов. 

В.Г. КОРОЛЕНКО   
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 

  

А.П. ЧЕХОВ   
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Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим», темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания 

комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная 

роль в юмористическом произведении. 

Региональный компонент. И.Д.Полуянов. Рассказ «Щука» 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

И.А. БУНИН   
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора 

(развитие представлений). 

  

А.И. КУПРИН   
Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

С.А. ЕСЕНИН   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, 

метафора; песня. 

  

М.М. ПРИШВИН   
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

 Региональный компонент. Образы детей в рассказе И.Д.Полуянова «Кирик и Алёнка» 

 

Н.М. РУБЦОВ   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

  

А.А. АХМАТОВА   
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 

верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ   
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 
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Теория литературы: мотив, художественные средства. 

 

 Региональный компонент. Стихи вологодских поэтов о Великой Отечественной войне. 

В.П. АСТАФЬЕВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

 

 Региональный компонент. В,П,Астафьев. «Монах в новых штанах». Юмор в рассказе. 

 В,П,Астафьев. Рассказ «Мальчик в белой рубахе». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (13 часов) 

 

Из  зарубежной  литературы. Восточные  сказки. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 

Я. В. ГРИММ   
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» 

сюжет. 

О. ГЕНРИ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 

  

ДЖ. ЛОНДОН   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона» 

  

ПА Тестирование 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ  

М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». И.А. Крылов. Одна басня (по 

выбору). 

Л.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

II.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...». 

И.А. Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 

С. А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). Стихотворение о Великой Отечественной войне 

(по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 
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Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки». Из «Сказаний о Святославе».  

Из русской литературы XIX века  

В.А. Жуковский «Кубок». 

А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...», «Простите, верные дубравы...», «Еще дуют 

холодные ветры...». 

М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). Н.А. Некрасов «Мороз, Красный 

нос». 

Н.С. Лесков «Человек на часах». 

А.П. Чехов «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок «Там неба осветленный край...»,«Снег да снег...». Ф. Сологуб «Под черемухой 

цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне 

всего милей...». 

И.А. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...». 

Б.Л. Пастернак «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь...». 

A. А. Вознесенский «Снег в сентябре». 

B. К. Железников «Чучело». 

В.П. Крапивин «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин «Время говорит — пора», «Зеленый попугай» . 

А.Г. Алексин «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский «Томек среди охотников за человеческими головами» (пер. с польского.). 

 

 

7-й класс (68 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ   
  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика 

былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...», лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в фольклорной песне. 
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

 

Региональный компонент. Вологодские обрядовые песни. Вологодская свадьба.  

 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА   

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория 

«трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о 

«трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 

  

Г.Р. ДЕРЖАВИН   
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема 

поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; 

тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН   
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие представлений). 

  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   

А.С. ПУШКИН   
Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: 

«Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); 

жанровое образование — дружеское послание. 

  



219 

 

  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» . Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и худо-

жественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении. 

Н.В. ГОГОЛЬ   
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ   
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»', тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

  

Н.А. НЕКРАСОВ   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Доля 

народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, 

достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН   
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь 

и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

  

Н.С. ЛЕСКОВ   
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ. 

  

А.А. ФЕТ   
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Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы;тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора). 

А.П. ЧЕХОВ   
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

 Региональный компонент. Фролов Л.А. Рассказ «Полярная звезда». Особенности 

изображения ночного леса. Образы мальчиков в рассказе.   

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 

О РОССИИ   
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..» 

Региональный компонент. Стихи вологодских поэтов о природе. Малая и большая родина в 

стихотворениях (Клюев, Викулов). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

М. ГОРЬКИЙ   
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергилъ»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного героя; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 

зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст 

как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); 

герой-романтик. 

  

И.А. БУНИН   
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка».Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ.   

А.И. КУПРИН   
Рассказы «Куст сирени», «Аllez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип. 

А.С. ГРИН   
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ   
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора). 

С.А. ЕСЕНИН   
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 
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лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора). 

Региональный компонент. Тема родного дома в творчестве поэтов и писателей Вологодской 

области ( Фокина О.А., Белов В.И., А.Я. Яшин). 

И.С. ШМЕЛЕВ   
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя.   

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка; 

антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН   
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ   
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

  

ЛИРИКА ПОЭТОВ—УЧАСТНИКОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   
Н.П. Майоров «Творчество»,Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль«Последняя песня»; В.Н. 

Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов-участников войны. 

  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ   
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

  

В.М. ШУКШИН   
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

  

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ   
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; 

К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; Р.Г. 

Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский 

сруб», А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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У. ШЕКСПИР   
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю 

об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы:    сонет. 

МАЦУО БАСЁ   
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Творческая работа: сочинение собственных хокку. 

Р. БЁРНС   
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворений. 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН   
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

  

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ   
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

  

Я. КУПАЛА   
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

                                                               

ПА Тестирование 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов «Родина». 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). М. Горький «Старуха Изергилъ» 

(отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбор/). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 
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Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет»(«Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин «Признание». 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин «19 октября»(«Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия...». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискаръ», «Коняга». 

A. П. Чехов «Смерть чиновника». 

B. Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин «Цифры». 

В.В. Маяковский «Адище города». 

A. Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины...». 

Б.Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

B. П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В. А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

 

 

 

8-й класс (68 ч) 

ВВЕДЕНИЕ   

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА   

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня- плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 
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Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН   

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

  

Н.М. КАРАМЗИН   
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение. 

 

Региональный компонент. Образ потомственной кружевницы в рассказе В.Т. Шаламова 

"Пава  и древо".   

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое»   К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака» . 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН   
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы».«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание пред начертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

  

  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

  

Н.В. ГОГОЛЬ   
Основные вехи биографии писателя. А. С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости 

и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 

его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ   
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 
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Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ   
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм (развитие представлений). 

А. А. ФЕТ   
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреетрожь над 

жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ   
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент); связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

Региональный компонент. Нравственные уроки рассказа А.В. Круглова «Отверженный». 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

 .  

В.В. МАЯКОВСКИЙ   
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм 

(развитие представлений). 

 

  

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)   

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 

Региональный компонент. Язык - основа национальной культуры. Отражение особенностей 

говоров Вологодского края в художественных произведениях. («Бухтины вологодские» В.И. 

Белов). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

  

М.В. ИСАКОВСКИЙ   
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату...», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

 

Региональный компонент. Тема дружбы, доверия и взаимопонимания в повести А.В. 

Петухова «Дай лапу, друг медведь!.. 

В.П. АСТАФЬЕВ   
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

  

  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ    
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

  

 

В.Г. РАСПУТИН   
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

  

Региональный компонент. Истоки одиночества в рассказе А. Яшина «Подруженька».   

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

У. ШЕКСПИР   
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

 

М. СЕРВАНТЕС   
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

  

 

 

ПА Тестирование 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...». 

A. А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

B. В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, 

ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «...Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 

Н.А. Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», 

«Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо...». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века М. Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...» 

A. С. Грин «Бегущая по волнам». 

B. П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад». 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы  

В. Гюго «Девяносто третий год». 

 

 

9-й класс (102 ч) 

ВВЕДЕНИЕ   

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 
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древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история: этические и 

эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление. 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, система 

образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» 

в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 

проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач. 

 

Региональный компонент. Северная Фиваида. Леднев Ю. «Спас-Камень». В. П. Астафьев 

«Видение». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. ДЕРЖАВИН Г.Р.,Фонвизин Д.И., Карамзин Н.М.,   

А.Н. РАДИЩЕВ.   
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и 

основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и 

власть). Сюжет и система образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

 

Региональный компонент. Жизнь и нравы социального «дна» в рассказе В.А. Гиляровского «Один 

из многих». Смысл названия произведения. 

В.И. Белов. Рассказ «Тезки». Тема нравственного выбора в рассказе. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА   
Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление. 

 

Региональный компонент. К.Н. Батюшков –  основатель «школы гармонической точности». 

«Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого 

стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов...»'.   

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА   
  

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. Жуковский В.А. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ   
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия 

«Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов. Комедия в истории куль туры России. Комедия в русской критике (И.А. 

Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 
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Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; внесценический 

персонаж. 

  

  

  

  

А.С. ПУШКИН   
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, 

тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия 

русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к 

роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

  

  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы 

и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл 

жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики 

романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. 

Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

  

Н.В. ГОГОЛЬ   
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип 

героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении 

Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

  

Ф.И. ТЮТЧЕВ   
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как весел 

грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

  

  

А.А. ФЕТ   
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Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», 

«Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

  

  

Н.А. НЕКРАСОВ   
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

 

Региональный компонент. П.В. Засодимский. Краткие сведения о писателе. Герои и 

проблематика рассказа «Перед потухшим камельком». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ   
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

 

Региональный компонент. В.Ф. Тендряков. Краткие сведения о писателе. Повесть «Весенние 

перевёртыши» - повесть о первой любви. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА   
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ   
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш».  «Песня о 

Буревестнике». 

  

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА   
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

  

М.А. БУЛГАКОВ   
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная 

идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

  

  

М.А. ШОЛОХОВ   
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема 

человека на войне. 

  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   
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Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат 

они, глухие и немые...». 

  

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН   
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. 

Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения 

в рассказе.   Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

  

Региональный компонент. Проблемы становления подростка в рассказе Д.А. Ермакова 

"Чемпион". 

 

                                                               АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ  

 Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. Основные 

темы и мотивы авторской песни. Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого. 

 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР   
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 

сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР   
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ   
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» 

— вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин«К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 
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узнал...»,«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров «Обыкновенная 

история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А.А. Блок «На поле Куликовом». 

А.П. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

А.Т. Твардовский «Страна Муравия». 

В.И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела  

 

Количество часов ИКТ 

1 Введение  1  

2 Из мифологии  3  

3 Из устного народного творчества 8  

4 Из  древнерусской литературы 2  

5 Басни народов мира. Русская басня.  7 + 

 Из литературы 19-го века 38  

6 А.С.Пушкин 6 + 

7 Поэзия 19-го века о родной природе 1  

8 М.Ю. Лермонтов 5 + 

9 Н.В. Гоголь 3 + 

10 И.С. Тургенев 7 +1 лвк + 

11 Н.А. Некрасов 5  

12 Л.Н. Толстой 5 + 

13 А.П. Чехов 5  

 Из литературы 20-го века 29  

14 И.А. Бунин 3+1 лвк  

15 Л.Н. Андреев 3  

16 А.И. Куприн 3  

17 А.А. Блок 2  

18 С.А. Есенин 2+1 лвк + 

19 А.П. Платонов 2+ 1 лвк  
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20 П.П. Бажов 3   

21 Н.Н. Носов 2 + 

22 В.П.Астафьев    2 + 

23 Е.И. Носов    1  

24 Родная природа в произведениях писателей 20-го 

века 

    2+1 лвк  

 Из зарубежной литературы 12   

25 Д. Дефо 2 + 

26 Х.К. Андерсен 2 + 

27 М. Твен 3 + 

28 Ж. Рони-Старший 1  

29 Дж. Лондон 2  

 

30 

А. Линдгрен 2 + 

 

31 Итоги года +ПА 1+1 лвк  

 Итого 102  

 

 

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела 

 

Количество часов ИКТ 

1 Введение  1  

2 Из мифологии 3  

3 Из устного народного творчества 3  

4 Из древнерусской литературы 3 + 

5 Из литературы XVIII века 2+1 лвк  

 Из русской литератур XIX века  50  

6 В.АЖуковский 3 + 

7 А.С.Пушкин 13+2 лвк + 

8 М.Ю.Лермонтов 6 + 

9 Н.В.Гоголь 7 + 

10 И.С.Тургенев 3  

11 Н.А.Некрасов 2 + 

12 Л.Н.Толстой 3+1 лвк  

13 В.Г.Короленко 6 + 

14 А.П.Чехов 4+1 лвк  

 Из русской литературы  ХХ века 26  

15 И.А.Бунин 2  

16  А.И.Куприн 4 + 

17 С.А.Есенин 3 + 

18 М.М.Пришвин 5+1 лвк  

19  А.А.Ахматова 1 + 

20 Н.М.Рубцов 2 + 

21 Из поэзии о Великой Отечественной войне  1+1 лвк + 

22 В.П.Астафьев 4+2 лвк  

 Из зарубежной литературы 13  

23 «Сказка о Синдбаде- Мореходе». Из книги 

«Тысяча и одна ночь»  

2 + 

24 Братья Гримм 2 + 

25 О.Генри 3  
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26 Дж. Лондон 4  

 

27 ПА+Рекомендации для летнего чтения 2  

 Итого 102  

 

7 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела  

 

Количество часов ИКТ 

1 Введение  1  

2 Из устного народного творчества 3 +1 лвк  

3 Из древнерусской литературы  2  

 Из русской литературы XVIII века 6  

4 М.В.Ломоносов 2 + 

5 Г.Р.Державин 1  

6 Д.И.Фонвизин 3 + 

 Из русской литературы XIX века  24  

7 А.С.Пушкин 4 + 

8 М.Ю.Лермонтов 3  

9 Н.В.Гоголь 3 + 

10 И.С.Тургенев 2  

11 Н.А.Некрасов 2  

12 М.Е.Салтыков-Щедрин 2 + 

13 Л.Н.Толстой 2  

14 Н.С. Лесков 2 + 

15 А.П.Чехов 1+ 1 лвк  

16 Произведения русских поэтов XIX века о 

России 

1+1 лвк  

 Из русской литературы ХХ века  24  

17 М.Горький 3 + 

18 И.А.Бунин 2  

19 А.И.Куприн 2  

20 А.С.Грин 2 + 

21 В.В.Маяковский 1  

22 С.А.Есенин 1+1 лвк + 

23 И.С.Шмелев 1  

24 М.М.Пришвин 1  

25 К.Г.Паустовский 2  

26 Н.А.Заболоцкий 1 + 

27 А.Т.Твардовский 2  

28 Лирика поэтов – участников Великой 

Отечественной войны  

1 + 

29 Б.Л.Васильев 2 + 

30 В.М.Шукшин 1 + 

31 Поэты ХХ века о России    1  

 Из зарубежной литературы  
 

6  

32 У. Шекспир  1  

33 Мацу Басё  1  

34 Р.Бёрнс  1  

35 Р.Л. Стивенсон  1 + 
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36 А.Де Сент-Экзюпери  1  

37  Я. Купала 1  

38   Итоги года ПА тестирование   1  

 Итого 68  

    

 

8 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела  

 

Количество часов ИКТ 

1 Введение  1  

2 Из устного народного творчества 3  

3 Из древнерусской литературы  3  

 Из русской литературы XVIII века 4  

4 Г.Р.Державин 1  

5 Н.М. Карамзин  2+1 лвк  

 Из русской литературы XIX века  

 

32  

6 В.А. Жуковский  2  

7 К.Ф. Рылеев  1  

8 А.С. Пушкин  9 + 

9 М.Ю. Лермонтов  3  

10 Н. В. Гоголь  4 + 

11 И.С. Тургенев  4 + 

12 Н.А. Некрасов  1  

13 А.А. Фет  1  

14 А.Н. Островский  3 + 

15 Л.Н. Толстой  3+1лвк  

 Из русской литературы ХХ века  

 

19  

16 М.Горький  2  

17 В.В. Маяковский  1  

18 О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ 

века)  

2+1 лвк  

19 Н.А. Заболоцкий  1  

20 М.В. Исаковский  2+1 лвк + 

21 В.П. Астафьев  2+1 лвк + 

22 А.Т. Твардовский  2  

23 В.Г. Распутин  3+1 лвк + 

 Из зарубежной литературы  

 

6  

24 У. Шекспир  3 + 

25 М. Сервантес  +ПА 2+1  

 Итого 68  

 

9 класс 

№ п/п  Наименование раздела  

 

Количество часов ИКТ 

1 Введение  1  

 Из зарубежной литературы  6  

2 У.Шекспир  3  

3 Ж.Б. Мольер  2  
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4 И.В. Гёте  1  

5 Из древнерусской литературы 6  

 Из литературы XVIII века. 8   

6 А.Н. Радищев ,Карамзин Н.М., Ломоносов 

М.В., Державин Г.Р., Фонвизин 

 6+2 лвк  

 Из литературы XIX века.  58  

7 Литературный процесс конца XVIII – начала 

XIX века  

1+1 лвк  

8 А.С. Грибоедов  7 + 

9 Поэты пушкинского круга  1  

10 А.С.Пушкин  18 + 

11 М.Ю. Лермонтов  11 + 

12 Н.В.Гоголь  9 + 

13 Ф.И. Тютчев  1  

14 А.А. Фет  1  

15 Н.А. Некрасов  1+1 лвк 

 

 

16  Л.Н. Толстой 2  

17  Ф.М. Достоевский 3+1лвк  

 Из литературы ХХ века   22  

18 Литературный процесс начала ХХ века  1  

19 М. Горький  2  

20 Из поэзии Серебряного века  7 + 

21 М.А. Булгаков  2 + 

22 М.А. Шолохов  2 + 

23 А.Т. Твардовский  1  

24 А.И.Солженицын 3  

25 Новейшая русская проза 1+1лвк  

26 Авторская песня.+ ПА 2  + 

 Итого 102  

    

    

                

 

 

Список приложений к рабочей программе:  
Приложение 1     

Контрольно – измерительные материалы  для проведения итогового повторения в 5-8 классах и 

промежуточной аттестации в 9 классе 

 

                                                                                                                             

                                                                 

Приложение 1 

 

                                              Контрольно – измерительные материалы  

для проведения итогового повторения в 5-8 классах 

 и промежуточной аттестации в 9 классе 

 

 

 

Итоговый тест по литературе за курс 5 класса. 
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                            Общая характеристика структуры   работы в 5 классе.  

  Работа состоит из 2-х частей, которые последовательно выполняются обучающимися. Выполнение 

двух частей обязательно для всех обучающихся.  

    Часть 1 включает в себя 9 заданий тестового характера, проверяющие знания, по темам, 

изученным в 5 классе, и отвечающим основным требованиям образовательных стандартов. Задания 

предполагают выбор правильного варианта ответа, задание 9 на установление соответствия. 

    Часть 2 содержит задание открытого типа с ответом на проблемный вопрос на литературную тему, 

проверяющее умение создавать собственное высказывание и аргументировать свой ответ.  

Распределение заданий экзаменационной работы по частям.  

№п/п 
Части 

работ 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 
Тип заданий 

1 Часть 1 9 11 
Тестовые задания с выбором ответов, 

установление соответствия 

2 Часть 2 1 5 
Ответ на поставленный вопрос и создание 

высказывания с аргументированным ответом. 

 

Критерии оценивания работы 

«5» «4» «3» «2» 

14-16 10-13 6-9 0-6 

Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 1 вариант 

 

1. Как назывались народные произведения, рассказывающие о происхождении мира, а также о 

деяниях богов и героев: 

 

а) сказка в) миф 

б) басня г) сказ 

 

2. К какому типу сказок ты отнесешь русскую народную сказку «Царевна-лягушка»? 

 

а) волшебная в) сказка о животных 

б) бытовая г) фантастическая 

 

3. Как звали монаха, автора летописного сборника «Повесть временных лет»? 

 

а) Нестор в) Сильвестр 

б) Никон г) Филарет 

 

4. Какая басня И. А. Крылова посвящена Отечественной войне 
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 1812 г.? 

 

а) «Ворона и Лисица» в) «Демьянова уха» 

б) «Свинья под дубом» г) «Волк на псарне» 

 

5. Какие средства художественной выразительности использованы                               А. С. 

Пушкиным в следующем отрывке из стихотворения «Зимняя дорога»: 

Сквозь волнистые туманы  

Побирается луна, 

На печальные поляны  

Льет печально свет она. 

 

а) эпитет, сравнение в) эпитет, сравнение 

б) эпитет, олицетворение г) эпитет, гипербола 

 

 

6. В каком из перечисленных ниже произведении действуют реальные исторические лица – 

Екатерина II, Потемкин, Фонвизин? 

 

а) Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» в) М. Ю.  Лермонтов 

«Бородино» 

б) И. С. Тургенев «Муму» г) Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

7. В каком варианте ответа перечислены все элементы, составляющие сюжет литературного 

произведения: 

 

а) эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение 

в) завязка, кульминация, развязка 

б) рассказ, сказ, сказка, сказание г) завязка, кульминация, развязка, 

экспозиция 

8. Определи, что в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» является кульминацией: 

 

а) Жилин получил письмо от матери в) 1-й побег Жилина из плена 

б) Жилин и Костылин попали в плен г) 2-й побег Жилина из плена 

 

9. Найди соответствия между проблемой и произведением 

 

Проблема, затронутая автором Произведение, в котором 

поднимается эта проблема 

 

1. Проблема трудного детства а) Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

2. Проблема тесной связи природы 

и человека 

б) А. П. Чехов «Злоумышленник» 

3. Проблема межнациональных 

отношений 

в) Н. А Некрасов «Крестьянские 

дети» 

4. Проблема социального 

неравенства, непонимания 

г) А. Платонов «Никита» 

 

10. Вспомни, в каком(-их) еще произведении(-ях), прочитанном(-ых) тобой в 5-м классе, 

поднимается проблема трудного детства. Докажите свой мнение. 
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Ключи 

Вариант 1. 

 

1. в 

2. а 

3. а 

4. г 

5. б 

6. а 

7. г 

8. б 

9. 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 

10. Проблема трудного детства поднимается также в рассказе                         А. Платонова «Петька на 

даче». В нем автор рассказывает о том, как трудно жилось Петьке, маленькому мальчику, в городе, в 

парикмахерской, где он работал. Кроме побоев, окриков и тяжелой работы, Петька там ничего не 

видел. В настоящего, живого, человека он превращается, только когда попадает на дачу к хозяевам 

своей матери, у которых та работала кухаркой. 

 

 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

  

ВАРИАНТ 1. 

1.Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 

 

Михаил Юрьевич                                       Астафьев 

Антон Павлович                                        Гоголь 

Николай Алексеевич                                 Лермонтов 

Виктор Петрович                                       Чехов 

Владимир Галактионович                         Бунин 

Иван Алексеевич                                        Короленко 

Михаил Михайлович                                 Некрасов 

Иван Сергеевич                                         Пришвин 

Николай Васильевич                                Тургенев 

2. Напишите авторов к произведениям: 

1) Баллада «Светлана» - 

2) Роман «Дубровский» - 

3) Повесть «Тарас Бульба» - 

4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 

5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 

7) Рассказ «Толстый и тонкий» - 

8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - 

3.Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных размеров: ямб, 

хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. 

4.Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 

А)    Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя,  
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Б)   Последняя туча рассеянной бури! 

      Одна ты несешься по ясной лазури, 

      Одна ты наводишь унылую тень, 

      Одна ты печалишь ликующий день. 

 

5.Какой художественный приём использует автор: 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор......(Н.А. Некрасов) 

6.Какой художественный приём использует автор: 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась.....(А.С. Пушкин) 

7.Какой художественный приём использует автор: 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни....(Н.А. Некрасов) 

8. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 

имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при 

его имени...» 

 

 

 

КЛЮЧИ. 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

  

Вариант -1. 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов, Антон Павлович Чехов, Николай Алексеевич Некрасов, Виктор 

Петрович Астафьев, Владимир Галактионович Короленко, Иван Алексеевич Бунин, Михаил 

Михайлович Пришвин, Иван Сергеевич Тургенев, Николай Васильевич Гоголь. 

   2.  1) Баллада «Светлана» - В.А. Жуковский 

        2) Роман «Дубровский» - А.С. Пушкин 

        3) Повесть «Тарас Бульба» - Н.В.Гоголь 

        4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - И.С. Тургенев 

        5) Повесть «Детство»- Л.Н. Толстой 

        6) Рассказ «В дурном обществе»- В.Г.Короленко 

        7) Рассказ «Толстый и тонкий» -  А.П. Чехов 

        8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - В.П. Астафьев 

3.Ямб-  _ ! ;  Хорей - ! _ 

Дактиль-  ! _ _;  Амфибрахий- _ ! _;  Анапест -  _ _ ! 

4.А) Хорей; Б) Амфибрахий. 

5. Сравнение. 

6. Олицетворение. 

7. Эпитет. 

8. 1) Настя, М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; 

2) Троекуров, А.С. Пушкин «Дубровский» 

 

 

 

 Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

  

Критерии оценивания. 

За верное выполнение  задания ученик получает: 
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1 задание – 9 баллов; 

2 задание – 8 баллов; 

3 задание – 5 баллов; 

4 задание – 4 балла; 

5 задание  - 1 балл; 

6 задание – 1 балл; 

7 задание – 1 балл; 

8 задание – 2 балла. 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания- 30 

баллов. 

Шкала перевода в пятибалльную оценку. 

Количество 

балов 

Менее 15 15-20 21-26 27-30 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса 

Вариант I 

1. Запишите фамилии писателей: 

А) Михаил Юрьевич … 

Б) Михаил Евграфович … 

В) Николай Семёнович … 

Г) Афанасий Афанасьевич … 

Д) Александр Трифонович … 

2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку: 

А)  «Так вот где таилась погибель моя! 

Мне смертию кость угрожала!» 

Из мёртвой главы гробовая змея 

Шипя между тем выползала; 

Как чёрная лента, вкруг ног  обвилась, 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь». 

Б) Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял 

одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, 

потёр их друг об дружку – и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал 

рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на 

мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?» 

В) Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поёмные 

и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в стогах 

держит тепло всю зиму. <…> Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов? 

Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в 

рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да 

колотушку деревенского сторожа. 

3. К каким произведениям эти иллюстрации?  
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А)                     Б)                  В)  

4. Былина – это жанр: 

А) драмы; 

Б) лирики; 

В) эпоса. 

5. Автор «Повести о Петре и Февронии Муромских»: 

А) летописец Нестор; 

Б) Ермолай (Еразм); 

В) Владимир Мономах. 

6. Поэтический жанр, стихотворение в торжественном, приподнятом тоне в честь какого-либо 

значительного события или лица: 

А) ода; 

Б) элегия; 

В) басня. 

7. Вид рифмы во фрагменте произведения М.В. Ломоносова: 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

А) парная; 

Б) перекрёстная; 

В) опоясывающая (кольцевая). 

8. Жанр пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль»: 

А) комедия; 

Б) трагедия; 

В) драма. 

9. А.С. Пушкин учился: 

А) в Московской гимназии; 

Б) в Царскосельском лицее; 

В) в полтавском уездном училище. 

10. Повествование в «Песне про… купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова ведётся от лица: 

А) автора; 

Б) гусляров; 

В) Алёны Дмитриевны. 

11. Произведения, принадлежащие перу Н.В. Гоголя: 

А) «Тарас Бульба», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия»; 

Б) «Вий», «Бирюк», «Мёртвые души»; 

В) «Ночь перед Рождеством», «Нос», «Ревизор». 

12. Основная тема рассказа И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч»: 

А) тема природы; 

Б) тема детства; 

В) тема народа. 

13. Жанр произведения Н.А. Некрасова «Русские женщины»: 

А) поэма; 
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Б) повесть; 

В) стихотворение. 

14. Какое историческое событие имеет отношение к сюжету произведения? 

А) Отечественная война 1812 года; 

Б) восстание декабристов 1825 года; 

В) Первая мировая война. 

15. Чрезмерное преувеличение, используемое в сатирических целях: 

А) гипербола; 

Б) гротеск; 

В) аллегория. 

16. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»: 

А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове; 

Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов; 

В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях. 

17. В финале рассказа «Дикий помещик»: 

А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не слышал; 

Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в своём 

поместье; 

В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для своих 

крестьян лучшее житьё. 

18. Авторское определение жанра Н.С. Лескова «Левша»: 

А) сказ; 

Б) сказка; 

В) рассказ. 

19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?  

А) полицейского надзирателя Очумелова; 

Б) городового; 

В) мастера Хрюкина. 

20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника»? 

А) за то, что ударил его; 

Б) за то, что наступил ему на ногу; 

В) за то, что чихнул на него. 

21. Почему люди пошли за Данко? 

А) они ему поверили; 

Б) он был самый сильный из них; 

В) у него был факел. 

22. Куда спускалось солнце в стихотворении «Необычайное приключение…»? 

А) за горизонт; 

Б) за реку; 

В) в дыру за деревней. 

23. В строках стихотворения «Свинцовой свежести ковыль», «Не вольёт мне в грудь мою теплынь» 

Есенин использует: 

А) метафору; 

Б) эпитеты; 

В) олицетворение. 

24. Жанровое определение самого автора произведения «Василий Тёркин»: 

А) повесть; 

Б) поэма; 

В) книга про бойца. 

 

 

Критерии оценивания 

Заданий выполнено (%) Баллов Оценка 
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100 – 86 % 35-30 «5» (отлично) 

85 – 66 % 29-23 «4» (хорошо) 

65 – 50 % 22-17 «3» (удовлетворительно) 

менее 50% 16 баллов и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

 

Годовая контрольная работа по литературе 

учащихся 8 класса  

 

Цель работы: 

      Тестирование направлено на проверку знаний и умений учащихся. 

 Определение уровня сформированности у учащихся  8 класса следующих предметных и 

метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией; 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Время тестирования: 45 минут 

Условия проведения: 

      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 

Содержание работы: 

        Тест состоит из 18  вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных, 

либо нахождение указанных соответствий.  Вопрос 19 требует развернутого ответа на предложенный 

вопрос. 

       Правильность выполнения каждого задания (2-5, 7-18 вопрос) оценивается  1 тестовым баллом, 

задание 1 оценивается  от 0-8 баллов за каждый правильный ответ, задание 6 оценивается  от 0-6 

баллов за каждый правильный ответ,  задание 19  оценивается от 0 до 4 баллов (в зависимости от 

объема и глубины раскрытия заданной темы).  Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку 

приведена в таблице «Критерии оценки» 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

14-0 2 (неудовлетворительно) 

24-15 3 (удовлетворительно) 

30- 25 4 (хорошо) 

31-34 5 (отлично) 

                                        

 

Контрольная работа по литературе 8 класс 

1 вариант 

1. Соотнесите понятие и определение. 

 

   а) баллада 1) Один из основных родов художественной 

литературы, наряду с лирикой и эпосом. Произведение 

предназначено для постановки на сцене. 

   б) композиция  2) Жанр в поэзии и публицистике; произведение, 
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написанное в форме письма  или обращения к какому-

либо лицу 

   в) драма                 3)Художественное произведение, содержащее 

насмешку, обличительный характер   

   г) исторические 

песни 

 

4) Жизнеописание святых 

   д) житие 5) Литературное направление в начале 19 века 

 

  е) послание 6)Построение произведения 

  ж) романтизм  7) Эпические и лирические произведения, в которых 

отражается понимание народом исторических событий 

и явлений, выражается  отношение к ним. 

 з) сатира 8)Стихотворение, в основе которого лежит 

историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом 

 

2.  К какому роду литературы относится  стихотворение А.А.Фета« Учись у них – у дуба, у березы»: 

          а) к эпосу;                    б) к лирике;                             в) к драме. 

3. Героями каких лирических песен были Иван Грозный, Степан Разин, Емельян Пугачёв: 

               а) исторических;     б) любовных;        в) плачей;         г) семейных.  

4. В каком учебном заведении учился А.С. Пушкин: 

а) в Царскосельском лицее;  

б) в Московском университетском благородном пансионе;  

в) в Ярославской гимназии. 

5.Что такое портрет:  

  а) картины природы в художественном произведении;  

  б) внутренняя обстановка помещения (дома, усадьбы); бытовая обстановка, среда обитания людей;  

  в) изображение внешности героя (его лица, фигуры, одежды) в художественном произведении. 

6. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика и 

с героями произведений из 3 столбика. Запишите ответ  с помощью цифр. 

 

Автор 

произведения 

Название  

произведения 

Герои произведения 

1. А.С.Пушкин 1.«Фотография, на 

которой меня нет» 

1. Послушник, старик, грузинка 

 

2. Н.В.Гоголь 

 

2. «Уроки французского» 2. Городничий, Хлестаков, 

Ляпкин-Тяпкин, 

Земляника 

3. В.Г.Распутин  3. «После бала»» 3.Гринёв, Пугачёв, Маша 

Миронова, Швабрин 

4. 

М.Ю.Лермонтов 

4. «Капитанская дочка» 4.Главный герой,  

бабушка Катерина, 

Санька, учитель  

5. В.П.Астафьев 5. «Ревизор»  5. Иван Васильевич, 

Варенька, полковник 

6. Л.Н.Толстой 6. «Мцыри» 6. Лидия Михайловна, 

Вадик, Птаха, дядя Ваня 

 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент:  «Белогорская крепость 

находилась в сорока верстах от Оренбурга. … Я старался представить себе капитана 

Миронова, моего будущего начальника…». 
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8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «Неужели она меня любит?- 

спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого 

себя. Я чувствовал, что её образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу 

и что мне от него не скоро отделаться. Асю я не видел целый день» 

 

 

 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.: «Эраст был до конца жизни 

своей несчастлив. Он почитал себя убийцею» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «В школу я не ходил больше 

недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных 

сушек, которые я очень любил…». 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Я как будто предчувствовал: 

сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не 

видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту 

письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, 

знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель» 

12.Кто из литературных героев сумел «сберечь честь смолоду»:  

           а) Мцыри;            б) Пётр Гринёв;         в) Александр Невский. 

13. Что высмеивает Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор»:  

 а) страх чиновников перед ревизором;  

 б) грязь и непорядки в городе;  

 в) образ жизни горожан. 

14.Кто из героев русской литературы играл со своим учеником в «замеряшки»: 

а) француз-учитель Дефорж   

б) учитель французского языка Лидия Михайловна  

в) учитель математики Харлампий Диогенович  

15. Основная мысль рассказа Б.Екимова «Ночь исцеления»: 

             а ) милосердие и сострадание   б) война      в) каникулы 

16. Какое изобразительно-выразительное средство использует Николай Заболоцкий в следующих 

отрывках из  стихотворения «Вечер на Оке»: «вздохнут леса», «природа смотрит», «сойдёт 

огонь»: 

                   а) метафора;     б) олицетворение;     в) эпитет. 

17. Какое изобразительно-выразительное средство использует Дмитрий Мережковский в 

стихотворении «Родное»: 

                      О, бледный май, задумчивый, как осень!. 

                    а) сравнение;    б) эпитет;            в) метафора. 

18. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует автор: 

                          Сквозь волнистые туманы 

                          Пробирается луна,  

                          На печальные поляны 

                          Льет печально свет она  (А.С.Пушкин)  

                       а) эпитет;        б) сравнение;      в) олицетворение. 

19. Выбери один из вопросов и ответь на него письменно. (Связный рассказ) 

1) Почему три дня, проведённые на свободе, были для Мцыри самыми счастливыми? 

2) Какими благородными чертами характера, которые помогли ему «сберечь честь смолоду», 

наделён Пётр Гринёв в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

 3)Как вы понимаете фразу, которой заканчивается рассказ В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет»: «Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его 

история»? 

 4) «На долю кого из персонажей прочитанных вами произведений выпало наибольшее количество 

испытаний? Что помогло этому персонажу справиться с проблемами?» Свой ответ обоснуйте  
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Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа по литературе. 9 класс 

 

Цель:  контроль  за знаниями. 

Вид итоговой контрольной работы: тест из 15 заданий: контроль по  древнерусской литературе, 

лирике начала Х I Х века и содержанию литературных произведений классиков, тестовое задание на 

определение понятия выразительных средств языка. 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене по 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе экзамена 

1 Основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

1.1  Художественная литература как искусство слова 

1.2  Художественный образ 

1.3  Фольклор. Жанры фольклора 

1.4  Литературные роды и жанры 

1.5  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, автор- повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

1.7  Язык  художественного  произведения.  Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

1.8  Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа 

3  Из 

древнерусской 

литературы 

3.1  «Слово о полку Игореве» 
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5  Из русской 

литературы 

первой 

половины XIX 

в. 

 

5.4  А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

5.5  А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге»,  «К  морю»,  «Няне»,  «К***»  («Я  помню  чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Не пой, красавица, при мне…»*, 

«Вакхическая песня»* 

5.7  А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

5.9  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

5.10  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 

пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», «Тучи»*, «Листок»*, «Ангел»* 

5.13  М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

5.16  Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы по литературе 

 

9 класс 

Критерии оценивания теста: 

Задания 1-15 оцениваются 1-м баллом за каждый верный ответ: 

«5» - от 80% и выше,  

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи 

Вариант №1 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  б г б в а а в в в б б б в в б 

 

Итоговый тест по литературе за курс 9 класса 

Вариант №1 

1. Какой из приведенных эпитетов есть в «Слове о полку Игореве»? 

а) ясные зори 

б) кровавые зори 

в) алые зори 

г) румяные зори 

2. Кто такой Боян, которого автор «Слова...» называет «Внуком Велеса», который не участвует в 

действии «Слова…», но упоминается автором? 

а) один из дружинников Игоря, участвовавший в обоих сражениях и погибший во втором 

бою; 

б) русский князь, не участвовавший в походе; 

в) мифический образ Бога-покровителя русских воинов; 

г) поэт и исполнитель своих произведений на гуслях. 

«2» «3» «4» «5» 

0-6 баллов 7-10  баллов 11-13 баллов 14-15 баллов 
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3. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» произносит: 

Служить бы рад, прислуживаться тошно? 

а) Репетилов 

б) Чацкий 

в) Скалозуб 

г) Молчалин 

4. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат слова:  

Чтобы чины добыть, есть многие каналы, 

Об них как истинный философ я сужу? 

а) Молчалину 

б) Фамусову 

в) Скалозубу 

г) Горичу 

5. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» утверждает:  

Способностями бог меня не наградил, 

Дал сердце доброе, вот чем я людям мил? 

а) Молчалин 

б) Репетилов 

в) Горич 

г) Загорецкий 

6. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат слова: 

Светает!...Ах! как скоро ночь минула! 

а) Софье 

б) Лизаньке 

в) Наталье Дмитриевне 

г) Графине внучке 

7. Стихотворение А.С.Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») посвящено: 

а) М.Н.Раевской 

б) Е.Н.Карамзиной 

в) А.П.Керн 

г) Е.П. Бакуниной 

8. Какое стихотворение А. С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдёт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут паши имена!? 

а) «Арион» 

б) «Во глубине сибирских руд» 

в) «К Чаадаеву» 

г) «Дар напрасный, дар случайный» 

9. Какие произведения А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

1) поэму «Бахчисарайский фонтан» 

(1821 - 1823); 

2) роман «Арап Петра Великого» 

(1827); 

3) поэму «Кавказский пленник» (1820 - 

1821); 

4) стихотворение «Анчар» (1828); 

5) повесть «Капитанская дочка»(1836). 

 

            а) 1, 2, 3;                б) 1, 3, 5;              в) 1, 3              г) 2, 4 

10. Каким размером написана «онегинская» строфа? 

а) Вольным ямбом 

б) Четырехстопным ямбом 

в) Пятистопным ямбом 

г) Александрийским стихом 

11. Взаимоотношения каких героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» составляют 

сюжетную основу: 

а) Онегина и автора 

б) Онегина и Татьяны 

в) Онегина и Ленского 

г) Онегина и Ольги 

12. О ком  из героев романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкин пишет: 

Он рощи полюбил густые, 

Уединенье, тишину, 

И ночь, и звёзды, и луну... 

а) Онегине 

б) Ленском 

в) Ларине 

г) Мосье Трике 

13. Кто из критиков утверждал, что роман «Евгений Онегин» «есть самое задушевное 

произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии»? 

а) Н. А. Добролюбов 

б) Д. И. Писарев 

в) В. Г. Белинский 

г) И. А. Гончаров 

14. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» - отклик на гибель: 
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а) декабристов 

б) Николая I 

в) А.С.Пушкина 

г) К.Ф.Рылеева 

15. Как называлось имение, в котором прошло детство М.ЮЛермонтова? 

а) Болдино 

б) Тарханы 

в) Лермонтово 

г) Столыпино 

 
 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Пояснительная записка 

 

 Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» составляют следующие документы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной язык 

(русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания 

курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родной язык (русский)». 

 

Программа разработана из расчета 17 ч на каждый год обучения. 

Промежуточная аттестация – накопительная оценка – среднее арифметическое текущих 

отметок. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
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популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для 

создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме 

с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 
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стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 
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языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 
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словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 
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речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 

по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
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поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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5 класс (17 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

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.  

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 (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой и др.), 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. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

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., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (3 ч)  

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 (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс).  
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Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд’]ём — 

до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ 

разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

с учётом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — 

болото; брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. 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 имен, 

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. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста.  

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.  
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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.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

1. Тематическое планирование 

 

№

 п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1

1. 

Язык и культура 7 

2

2. 

Культура речи  3 

3

3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

4

4. 

Резерв 1 

Итого 17 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1. Язык и культура (7 ч.) 

1 Наш родной русский язык  1 

2 Из истории русской письменности  1 

3 Язык — волшебное зеркало мира и национальной культуры  1 

4 История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды  1 

5 
История в слове: наименования предметов традиционного русского быта. 

Образность русской речи: метафора, олицетворение  
1 

6 
Живое слово русского фольклора. 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки. 
1 

7 О чём могут рассказать имена людей и названия городов. 1 

2. Культура речи (3 ч.) 

8 
Современный русский литературный язык. 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 
1 

9 
Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 

Стилистическая окраска слова. 
1 

10 
Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет: 

нормы и традиции 
1 

3. Речь. Текст (6 ч.) 

11 
Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы речи: 

монолог и диалог 
1 

12 
Текст и его строение. Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения. Средства связи предложений и частей текста 
1 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, 1 
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извинение.  

14 Стили речи 1 

16 Язык художественной литературы. Литературная сказка 1 

16 
Язык художественной литературы. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов 
1 

17 Резерв 1 

 

 

 

 

8 класс (17 часов) 

 

 

Раздел 1. Язык и культура  

 

 История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

 

Раздел 2. Культура речи 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 
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сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 4 

Культура речи 5 

Речь. Речевая деятельность. Текст  8 

ИТОГО 17 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
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№ Тема 

1 История русского литературного языка. 

2 Исконно русская лексика как основа русского языка. Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка. 

3 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

4 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

5 Основные акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих. 

6 Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи 

7 Нормы управления в русском языке. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления с предлогами. 

8 Нормы  согласования сказуемого с подлежащим. Варианты норм согласования 

сказуемого с подлежащим 

9 Речевой этикет и вежливость. Активные процессы в речевом этикете 

10 Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

11 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

12 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Доказательство и его 

структура. 

13 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

14 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. 

15 Реферат. Учебно-научная дискуссия. 

16 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

17 Итоговая контрольная работа 

 

9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения  из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

 

Раздел 2. Культура речи 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 Календарно-тематическое планирование  

9 класс (17 часов)   

 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 5 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. Текст  6 

ИТОГО 17 
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№ Тема занятия 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

2 Ключевые слова  русской культуры и  их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения  как выражение речевой культуры. 

3 Активные  процессы  в современном русском языке. 

4 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

5 Активные процессы в области произношения и ударения в современном  русском 

литературном языке. 

6 Лексическая сочетаемость слова и точность речи. 

7 Речевая избыточность и точность речи. 

8  Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. 

9 Нормы согласования и управления в русском языке. 

10 Нормы построения сложных предложений. 

11 Этика и этикет в электронной среде общения. 

12 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

13 Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

14 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 

15 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

16 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.  

17 Диагностическая работа. 
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2.2.4. Родная литература (русская) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее – программа) по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная 

литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 

«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как 
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время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 

кругозор обучающихся  за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 

русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;  

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации,  их 

взаимовлияния; 
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 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников.  

В 5, 8, 9 классах выделяется по 17 часов в год (из расчёта 0.5 учебных часа  в неделю).  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

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

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы 

и культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога 

с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества.  
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Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве 

как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 

года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных 

умений работы с разными источниками информации. 

8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской 

поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 
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произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения основными 

способами её обработки и презентации. 

9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской 

степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и 

о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения различными 

способами её обработки и презентации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (2ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 
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К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (2 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (1 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

  

                                РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  
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О ваших ровесниках (2 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

  

  

 

8 КЛАСС (17 ч) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (2 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (1 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 
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Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (3ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

  

9 КЛАСС (17 ч) 

                     РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (4 ч) 

Преданья старины глубокой (1ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (2 ч)  
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Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (1 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

                        РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2  ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (2 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8 ч) 

  

Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 
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Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

Преданья старины глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, 

России, русском народе. 

Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

2 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей: 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади» 

2 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

1 

 

 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

5 

Праздники русского мира   

Рождество: 

Б. Л. 

Пастернак. 

«Рождественс

кая звезда» 

(фрагмент) 

В.Д. Берестов. 

«Перед 

Рождеством» 

А. И. Куприн. 
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«Бедный 

принц» 

И. А. Ильин. 

«Рождественс

кое письмо» 

Тепло родного дома 

 
 

Семейные 

ценности: 

И. А. Крылов. 

«Дерево» 

И. А. Бунин. 

«Снежный 

бык» 

В. И. Белов 

«Скворцы»   

Раздел 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 

6 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

 

 

Загадки русской души  

 

 

 

 

Чувства 

добрые: 

К. Г. 

Паустовский. 

«Похождения 

жука-

носорога» 

(солдатская 

сказка) 

Ю.Я. 

Яковлев. 

«Сыновья 

Пешеходова» 

О ваших ровесниках  

 

 

 
     

Лишь слову жизнь дана  

 

 

 

Родной язык, 

родная речь: 

И. А. Бунин. 

«Слово» 

В. Г. 

Гордейчев. 

«Родная речь» 

  

Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 
1 1 

 

 

 

 

8 класс 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

5 
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Преданья старины глубокой   

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа) 

2 

Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

Праздники русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. 

«Троица» 

С. А. Есенин. 

«Троицыно 

утро, 

утренний 

канон…» 

Н. И. 

Рыленков. 

«Возможно ль 

высказать без 

слов…»   

И. А. 

Новиков. 

«Троицкая 

кукушка» 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. 

Абрамов. 

«Валенки»  

Т. В. 

Михеева. «Не 

предавай 

меня!» (главы 

из повести) 

А. В. 

Жвалевский, 

Е. Б. 

Пастернак. 

«Радость 
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жизни» 

Раздел 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 

6 

 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  

 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель 

твой и 

хранитель: 

И. С. 

Тургенев. 

«Сфинкс» 

Ф. М. 

Достоевский. 

«Мужик 

Марей» 

О ваших ровесниках  

 

Пора 

взросления: 

Б. Л. 

Васильев. 

«Завтра была 

война» 

(главы)  

Г. Н. 

Щербакова. 

«Вам и не 

снилось» 

(главы) 

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. 

«Наука 

стихосложени

я»  

И. Ф. 

Анненский. 

«Третий 

мучительный 

сонет» 

2 

Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 
1 1 

 

9 класс 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 4 

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

1 
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А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе:

  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

2 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

4 

Праздники русского мира  

Августовские 

Спасы:  

К. Д. 

Бальмонт. 

«Первый 

спас» 

Б. А. 

Ахмадулина. 

«Ночь 

упаданья 

яблок» 

Е. А. 

Евтушенко. 

«Само упало 

яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. 

«Яблочный 

спас» 

Тепло родного дома 

 

Родительски

й дом: 

А. П. 

Платонов. 

«На заре 

туманной 

юности» 

(главы)  
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В. П. 

Астафьев.  

«Далёкая и 

близкая 

сказка» 

(рассказ из 

повести  

«Последний 

поклон») 

Раздел 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 

8 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная 

война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. 

«Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. 

«Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

 

 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских 

эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое 

бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство»  

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» (фрагмент) 

  

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой 

реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой 

народ» 

С. А. Каргашин. «Я – 

русский! Спасибо, 

Господи!..» 

  

Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 
1 1 
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2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 5 – 9 классов составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577) 
 Авторской программы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер «Английский 

язык. Brilliant»: программа: 5-9 классы/. – – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 08.04.2015 №1/15) 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12 2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерста образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. №373» 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В. 

 

 

 

УМК 

1. Авторской программы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер «Английский 

язык. Brilliant»: программа: 5-9 классы/. – – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан 

2. Учебник «Английский язык » для 5 класса общеобразовательных учреждений/  

Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». «MacMillan».2015 

3. Учебник «Английский язык » для  6 класса общеобразовательных учреждений/  

Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». «MacMillan».2016 

4. Учебник «Английский язык » для 7 класса общеобразовательных учреждений/  

Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». «MacMillan».2016 

5. Учебник «Английский язык » для 8 класса общеобразовательных учреждений/  

Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». «MacMillan». 

6.  Учебник «Английский язык » для 9 класса общеобразовательных учреждений/  

Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». «MacMillan». 

7. Аудиоприложение – СД 
 

Сроки реализации программы: 5 лет                                           
 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные 

языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: 

 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в 

четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 
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Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» рассчитана на освоение в 5-

9 классах основного общего образования. 

В учебном плане на изучение иностранного языка (английского) в каждом классе отводится: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся –– накопительная оценка, контроль чтения, тест или 

иные формы, определенные учебным планом школы на текущий учебный год. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в Приложении. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Английский язык» 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

1) строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

2) описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

3) давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

4) передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

5) описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

класс в неделю всего часов 

5 3 часа/34 учебные недели 102 

6 3 часа/34 учебные недели 102 

7 3 часа/34 учебные недели 102 

8 3 часа/34 учебные недели 102 

9 3 часа/34 учебные недели 102 

итого  510 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

b) писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

c) составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

I. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности. 
 

Тематическое планирование 5 класс 

Номера тем 
Содержание курса 

(дидактические единицы) 

Количество 

часов 

1. Мой мир 14 

2. Все о школе 13 

3 Работай и отдыхай 11 

4 Мой собственный мир 12 

5. Сравнение людей, животных и предметов 10 

6. Правила поведения 12 

7 Жизнь в прошлом 8 

8 Рассказываем истории 13 

9. Взгляд в будущее 12 

 всего 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Тема раздела, кол-во часов Количество 

часов 

1 Starter Unit 3 

2 Unit 1 Let s Communicate 11 
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3 Unit 2 Meet the family 11 

4 Unit 3 Free time  11 

5 Unit 4 Learning for life 11 

6 Unit 5 Wonderful wildlife 11 

7 Unit 6 Days out 1 

8 Unit 7 Look into the past 11 

9 Unit 8 Team Spirit 11 

10 Unit 9 It is Summer 11 

11 Резервные уроки  

 всего 102 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема раздела, кол-во часов Количество 

часов 

1 Starter Unit 3 

2 Unit 1 Making music 11 

3 Unit 2 Let s celebrate 11 

4 Unit 3 Where do you live 11 

5 Unit 4 Screen stories 11 

6 Unit 5 Disaster Zone 11 

7 Unit 6 Playing games 11 

8 Unit 7 Your future our future 11 

9 Unit 8 International Adventures 11 

10 Unit 9 Best friends 11 

 всего 102 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/ п Тема раздела, количество часов. Количество 

часов 

1 Starter Unit 3 

2 Unit 1 Interesting Lives 11 

3 Unit 2 Crime 11 

4 Unit 3 Money, Money, Money 11 

5 Unit 4 Extreme 11 

6 Unit 5 New Media 11 
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7 Unit 6 Final Frontier 11 

8 Unit 7 Global Citizens 11 

9 Unit 8 Rights and Responsibilities 11 

10 Unit 9 Body and soul 11 

 всего 102 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема раздела, количество часов Количество часов 

1 Starter Unit 3 

2 Unit 1Fashion Victims? 11 

3 Unit 2 Great escapes 11 

4 Unit 3 Crossing cultures 11 

5 Unit 4 What next 11 

6 Unit 5 Our changing world 11 

7 Unit 6 Express yours 11 

8 Unit 7Against the odds 11 

9 Unit 8 Let’s get together 11 

10 Unit 9 Wonderful world 11 

 всего 102 

 

 

 

  

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольно – измерительные материалы 5 класс 

Самостоятельные работы, которые проводятся после изучения каждого раздела, материал для 

них распечатывается из рабочей тетради «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений/  Ю.А.Комарова.И.В.Ларионова.К.Гренджер. Москва. «Русское слово». 

«MacMillan».2016 

Контрольная работа 

Проверка знаний по 1, 2, 3 разделам 

1. I know the names of nine family relationship words. 

           Unscramble the words. 

           Example: 1. Grandfather 

1. gfrndatareh ____________________________ 

2. theraf _________________________________ 

3. tuna __________________________________ 

4. hrobetr ________________________________ 

5. thermo ________________________________ 
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6. streis __________________________________ 

7. cnelu __________________________________ 

8. unicos _________________________________ 

9. gmorahdntre ____________________________ 

2. I can talk about family relationships using the possessive ‘s and possessive adjectives. 

            Example: 1. She is Justin’s mother. She is her mother. 

1. Who is Susan? (Justin)_________________________________________________ 

2. Who is Tom? (Jane) _______________________________________________________ 

3. Who are Justin and Linda? (Tom) 

_______________________________________________________ 

4. Who is Jane? (Graham) _______________________________________________________ 

5. Who is Linda? (Mary) ________________________________________________________ 

6. Who are Howard and Faith? (Justin) 

_________________________________________________________ 

 

 

 

3. I can say where things are. 

            Answer the questions about your desk with It is / They are and the prepositions in / on / under / next 

to. 

‒ Where are your pens? ______________________________________________________ 

‒ Where are your books? ______________________________________________________ 

‒ Where is your bag? _______________________________________________________ 

‒ Where is your pencil case? _______________________________________________________ 

‒ Where is your homework? _______________________________________________________ 

‒ Where are your pencils? _______________________________________________________ 

 

Контрольная работа по 4,5,6 разделам 

1 Complete the sentences. Circle the right letter. 

1. Is the film ... watching? — Yes, all Harry Porter films are interesting. 

     a) well           b) worth             c) need 

2. ... me, could you tell me how to get to Tower Bridge? 

a) Pardon      b) Excuse           c) Please 

3. The old city is ... for its sights. 

     a) full           b) rich                 c) 

famous 

4. Who takes ____ _ of the animals in the school Pets’ Club? 

a) photos      b) sights              c) place 

5. Different ceremonies take ….. in the square. 

     a) photos       b) sights             c) place 

 

2 Complete the text. 

Use:  ancient, enjoy, situated, squares, full 
Red Square is one of the most  famous 1.________ of the world. It is 2.  ______ in the center of Moscow. 

Red Square is always 3. ____ of tourists. They take photos and enjoy the sights. Red Square is famous for 

its monuments and 4. _________ cathedrals. Different festivals take place in the square. In winter there is 

a nice skating rink in Red Square. Everyone can skate and 5. ______ the winter square and the Kremlin. 

Score: (5) 

 

3 Write down the dates. 
1. Mosow was founded in ….(eleven forty seven) 
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2. Polytechnical Museum is a science museum in Moscow. It was founded in …..  (eighteen seventy - 

two). 

3. It is one of the oldest and largest museums in the world. It was founded in …….(seventeen sixty - four) 

4. When were you in London? — I was there in …..(twenty oh eight) 

5. When was the Science Museum founded? — In ……(eighteen fifty-seven) 

 

 

 

4 Complete the sentences. Circle the right letter. 
1. There are many old churches and cathedrals, and  ancient monuments  in this town. It is full 

____history.. 

a) of       b) for        c) at 

2. There are a lot ___different places to visit. 

a) of      b) for        c) at 

 3. It's one ___ the biggest cities on the Volga River. 

a) of       b) for        c) at 

4. The city is famous _____ its ancient Kremlin, historical buildings and museums. 

a) of       b) for        c) at 

5. Welcome ____ this great city! 

a) at       b) in          c) to 

6. Have you been ... Ireland! —No, but I'd like to visit it 

someday. 

a) at       b) in         c) to 

 

 

Контрольный тест по 7,8,9 разделам 

Вариант I 

1.Look! The boy _ the door. 

a/ opens              b/ is opening            c/ open 

2. He _ football every day. 

a/ plays               b/ play                     c/ is playing 

3. _ your mother work at school? 

a/ is                     b/ does                     c/ do 

4. My sister _ very nice. 

a/ is                     b/ does                     c/ be 

5. There _ a new school in the town. 

a/ no                   b/ are                       c/ is 

6.        1       2         3              4 

          Is/ why/ crying/ the baby? 

a/ 2143                  b/  2341                 c/ 2413 

7. _ do you study English? 
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a/ why                  b/ what                  c/ who 

8. This is _ teacher. 

a/ our                  b/ ours                     c/ our’s 

9. I see two _ . 

a/ babys            b/ babies                 c/ baby 

10. There is  a TV set _ the right. 

a/ in                 b/ on                         c/ at 

  

 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс 

Часть 1  Чтение 

Прочитай открытку и выбери правильный ответ 

Dear Donna, 

 I`m writing to you from the Beach Hotel. I`m here with my parents and my cousin Joe. We are having a 

great time here. The hotel isn`t new but very nice. All the bedrooms have got their own bathrooms. 

The place is very nice.  The sea is warm. We go to the beach every day. I usually learn to water-ski  and Joe 

goes windsurfing . But he doesn`t do it very well. He often falls into the water. 

Today it is raining. I hate this weather because we can`t go out. At the moment my mother and father are 

having lunch, Joe is writing invitations. We`ll have a little party for our new friends in the evening. 

See you soon. 

Love, 

Kate 

1       a)  The hotel is new. 

b)  The hotel is old. 

c)  The hotel isn`t nice. 

2      a)  Donna is with her mother, father and cousin. 

b)  Donna is with her parents and her brother 

Joe. 

c)  Donna is with Joe`s parents. 

3      a)  Joe  learns to water-ski every morning. 

b)  Joe doesn’t go windsurfing. 

        c)   Joe isn`t good at windsurfing 

4      a)  It`s evening now. 

b)  It`s afternoon now. 

c)  It`s morning now. 

5      a)  They will have a birthday party in the 

evening. 

b)  They will invite a lot of friends. 

c)  They will meet some people. 

 

.   
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 Часть 2 Грамматика и Лексика 

Задание 1 

Выбери правильный вариант и впиши соответствующую букву ( а - с ) в пропуск. 

1)  Every year, Sam gets_____electronic game for his 

birthday. 

a)     a         b)  an           c)  the 

2) I don`t like_____ . I`m afraid of  spiders. 

а) zoos     b)  caves    c)  theaters 

3) We_____ run in the swimming pool. 

a) can        b)  mustn`t       c)  must 

4)  I want_____milk. 

a) any          b)  some           c)  many 

5) Mary_____ shopping every day. 

a) is going        b)  go           c)  goes 

6) John is in his room. He_____ a film. 

a) is watching    b)  watches     c) watch 

7) Tom`s a good boy. He`s_____. 

a)  thirsty         b) naughty         c)  clever 

 

 

8) Polly and I are twins. _____birthday is on 6th May. 

a)  Our      b)  Us         c) We 

 9) It`s half _____four. 

a)  past             b)  after       c)  before 

10) He will_____ tomorrow. 

a)  comes       b)  coming         c)  come 

11)   _____Tom often go travelling? 

a)  Does           b) do                 c)  is 

12) There are two_____ at the railway station. 

 a)  train’s          b)  train           c)  trains 

13)   “Will he come with us?”  “No, he_____ .” 

 a)  doesn`t             b)  will             c)  won`t  

14)  They_____ visit their grandmother. 

 a)  now         b)  often        c)   every week 

15)  I_____ do my homework every day. 

 a)  have to        b)  can’t         c)  had to 

 

 

 

Задание 2 

Раскрой скобки, поставив глагол в нужном времени. 

1.  ______ David _______________   (wash) the car now? 

2.  My sister_____________ (go) to the cinema yesterday. 

3. It   ___________  (not  be) hot tomorrow. 

4. They   _____________ (travel) to the sea every year. 

5. Look! The birds ____________ (fly) high in the sky. 

6. ______ his father ___________ (read) books every day? 

7. In 1600 there ___________ (not be) any cars in the streets. 

 

 

Итоговая контрольная работа для 6 класса 
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Грамматика. 

1. Choose the right variant. 
1). He…a big car. 

a. has         b. have        c. her            d. his 

2). My birthday is…January. 

a. on          b. to            c. in              d. at 

3). We don’t have… tomatoes in the fridge 

a. some     b. any          c. no              d. much 

4). I’m going to school… . 

a. yesterday     b. tomorrow      c. last year        d. a week ago 

5). Which one is a countable noun? 

a. honey       b. butter         c. milk                 d. milk bottle 

6). She doesn’t like…television. 

a. watch       b. watching    c. watches          d. looking 

7). Please give…your pen. 

a. he            b. his             c. him             d. himself 

8). My mother…five days a week. 

a. work       b. is working       c. works         d. worked 

9). He…at the moment. 

a. is studying        b. studied          c. studies        d. study 

10). We…in a flat when we were in Paris. 

a. lived          b. live          c. lives          d. are living 

 

2. Choose the present simple or present continuous. 

It could be positive, negative or question. 
1). You   ______________  (not / like) chocolate. 

2). She   ______________   (not / study) at the moment. 

3). We often   ______________   (go) to the cinema. 

4). He usually   ______________   (not/do) his homework. 

5) .They   ______________   (not / eat) rice every day. 

6).   ______________   (you / like) spicy food? 

7).   ______________   (he / eat) now? 

8). We   ______________   (go) to the cinema this weekend. 

9). I   ______________   (go) on holiday tomorrow. 

10). How long   ______________   (she / stay) in London? 

 

3. Past simple. Fill in the gaps with the words below 
 (1) ___________   you   (2)  ___________   tennis yesterday? 

No, I    (3) ___________ . I    (4) ___________   the house till noon, because my mother-in-law    

(5) ___________   to visit us in the afternoon. 

 (6) ___________ your children    (7) ___________ you? 

No, they    (8) ___________ . They were studying for their exams all day. 

And your husband? 

He    (9) ___________   too tired. He    (10) ___________   wash the car. 

 (11) ___________   you tired in the evening? 

Of course I    (12) ___________ . I    (13) ___________   anything, I    (14) ___________   

straight to bed. 

  had to       cleaned       Did       couldn't       play       came       didn't eat       didn't       was       

was       Did       Were       went       help    

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика. 

1. Complete these sentences by using the correct word from the box. Use each word once 

only. There is an extra word which you do not need to use. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 7 класс 

II. Reading. 

 Read the following text. 

Hard work and no money 

Every year thousands of young people in Britain finish school and then take a year off before they start work 

or go to University. Some young people go to another countries and work as volunteers. Volunteers give 

their time to help people – for example, they work in schools or hospitals, or they help with conservation. 

Pauline Jones, 18, lives in Cardiff, Wales. Next year she wants to go to University to study Spanish, but now 

she is living in Belize. Pauline says, “I’m working with other people here to protect the coral reefs in the sea 

near Belize. The reefs here are beautiful, but if the sea water is very polluted, the coral dies. I’m helping to 

do research on the coral and the fish that live around the reefs. All over the world, coral reefs are dying. We 

need to do something about the problem before it’s too late. 

I’m staying with a family here and I help with the cooking and the cleaning. I don’t get any money, but that’s 

OK. I love my work here, and I’m learning a lot about the people of Belize – and myself!. When I finish my 

work, I want to stay here for another three months. I want to travel around Belize and Central America”. 

 

a). Mark the statements T (true) or F (false). 
1) Pauline comes from Belize.  

2) Pauline wants to save the coral reefs.  

3) Young people in Britain go to University just after they finish school.  

4) Pauline is studying the fish in the sea near Belize.  

5)  Pauline is unhappy because she doesn’t get any money.  

6) Pauline wants to go home when she finishes her work.  

7) Pauline thinks people need to help the coral reefs.  

 

b). Turn the following sentences into negative.  
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6) Young people take a year off after school. 

7) Pauline is living in Belize. 

8) I’m helping to do research on the fish around the reefs. 

9) I want to travel around Belize. 

10) She wants to go to University to study Spanish. 

 

 

 

 

 

 

III. Vocabulary and grammar. 
 

Complete the sentences. 
1) ..... you at school last week? 

a) Was        b) Were           c) Are 

2) When we .... the office, it ...... . 

a) left, was raining               b) were leaving, was raining       c) left, rained 

3) It .... a small car, but it .... four doors. 

a) is, is           b) has, is              c) is, has 

4) Give the book to .... . 

 her            b) she                c) hers 

5) Flying is ..... than driving. 

d) the quicker            b) quicker              c) the quickest 

6) They work ... night. 

a) on                     b) at                  c) in 

7) When we were children, our parents .... family problems with us. 

a) discussed             b) found                  c) thought 

8) She was born twenty-five years ... in a small village. 

 since              b) before                c) ago 

9) You have to be a very good .... to get a job as a chef.. 

 cooker             b) cookery              c) cook 

10)  If you are hot, you  can take .... your jacket. 

 off                b) on                      c) away 

11)  You’re having a test next week, .....?   

a) don’t you?               b) are you?            c) aren’t you? 

12) We haven’t got .... money. 

a) much                    b) many           c) more 

13) The ..... of the environment is everyone’s responsibility. 

a) protect                b) protection                   c) protective 

14) She lives in …. Rome with her family. 

a) -                 b) the               c) a 

15) Her hair …. lovely! 

a) are               b) is             c) it’s 

 

 

 

IV. Use of English. 

Complete these sentences by using the correct word from the box. There is an extra word     

which you do not need to use. 

In a Language School. 

Fourteen-year-old Andy, who is from Korea, lives in France. He is (1) _________ French and is also 

studying English. What’s it like for him? “I (2)__________ living here,” says Andy, “and I’m beginning 
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to feel like I’ve lived here my whole life and not for only (3)___________ years. I’m not usually very 

good at (4)___________ friends, but everyone here is so nice that I’m not having any (5)___________. 

If I don’t understand an exercise at school, I ask the (6)____________ or one of my friends to help me 

with it, and they always do. I enjoy most of the (7)_____________  we do at school, but I’m not very 

fond of history. It’s a bit (8)___________! Another thing I like about living here is that I’m able to do 

lots of (9)_____________ sports, like swimming and water-skiing. I’m really looking forward to my 

(10)____________ holidays this year because I want to learn windsurfing!” 

 

Итоговая контрольная работа 8 класс 

 

Раздел I. Reading 

I. Прочитайте описание книг. Установите соответствие между жанрами  А—F и 

пронумерованными текстами 1 —5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву 

только один раз. В задании есть одно лишнее слово. 

A. Detective story 

B. Biography 

C. Science fiction 

D. Horror 

E. Adventure story 

F. Fairy tale 

 

1. Aliens, spaceships, trips to the moon and star wars. 

2. Princes and princesses, very bad witches and magic animals that help good people. The plot is 

usually very simple. Good people are rewarded. Bad people are punished. 

3. Vampires, witches, ghosts and scary supernatural events. 

4. Pirates, cowboys, boys and girls are always doing exciting things. You also find ships, faraway 

islands, lost treasure, and a lot of danger in these stories, but there is usually a happy ending. 

5. The author describes somebody's life or writes about himself (herself). 

 

Раздел II Vocabulary and grammar 

  I.  Прочитайте предложения. Обведите номера предложений, в которых используется 

страдательный залог. 

 The dinner was cooked by my mother. 

 The dinner was nice. 

 Letters will be sent tomorrow morning. 

 Latin  is not spoken in the world now. 

 Latin is the language of medicine. 

 II. Измените предложения, используя страдательный залог. 

1) Most girls hate mice. - 

____________________________________________________________________________ 
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2) This football player will miss the game, because he is ill. - 

_______________________________________________ 

 3)  People speak Dutch in the Netherlands. - 

_____________________________________________________________ 

4) They gave  her cat  the first prize in «Cats-show» last week. - 

______________________________________________ 

5) They sent for the fire brigade. - 

______________________________________________________________________ 

 

      III. Раскройте скобки, поставив глагол в нужную форму страдательного залога. 

1) This work ..............................  next month. (finish) 

2) The book  ...................................  by Pushkin many years ago. (write) 

3) The letter ...........................................  yesterday. (send) 

4) The house  ..............................................  in 2016. (build) 

5) All my friends  ............................................. to the party today. (invite) 

     IV. Заполните пропуски. Используйте союзы  either... or, neither... nor. both ... and  

           1. I invited two friends, but ................ Liz ...................... Jane could come. (ни … ни) 

         2. ....................... the brother ....................................... the sister live in London. (и… и) 

         3. He spoke ......................... Spanish .........................  English . (ни … ни) 

         4. Alex will phone me................................. at six ........................... at seven . (или … или) 

         5. ...........................Mother  ............................ Father is at home now. (или …  или) 

 

     V. Заполните пропуски возвратными местоимениями myself, himself, yourself, themselves, 

herself. 

1. She hasn't read this book  ............................. . 

2. I can't go there  ................................... . 

3. In the past people protected  ..................................... by high walls . 

4. You must do it  ................................... . 

5. Tom didn't share his cake. He ate it   .................................. . 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

 

1. Прочитайте текст и заполните таблицу буквами А-Е. Одно предложение лишнее. 

Sandwich generation 

There are different families in terms of size and number of generations. There are so-called nuclear 

families, which consist of parents and dependent children, that is, children who are not old enough to 

take care of themselves in financial terms. There are also extended families, which also include 

grandmothers and grandfathers, sometimes even aunts and uncles with their spouses (spouse — 

супруг, супруга) and kids. They all live together and form one household. 
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In the past, most families in Russia and other countries were extended families, and three or more 

generations used to live together. (1) The first refers, mainly, to the young generation — when young 

people become independent financially and are able to support themselves, they usually leave their 

parents’ house. The latter is about elderly people — grandparents often want their own personal 

space too and live apart from their grown-up children as long as they are able to take care of 

themselves. 

However, a new trend of the contemporary society has been spotted recently by western researchers. 

Statistics say that more and more people turn back to extended family lifestyle, when several 

generations live in one household. Young people tend to stay with their parents even when they 

become adult. Grandparents, who live longer than they used to, also prefer to share a flat or a house 

with their children and grandchildren, as they need support and company of other members of the 

family. But the main reason for that is, certainly, money. (2). It saves money and makes life easier as 

the household chores (домашние обязанности) can be distributed among several members of the 

family according to their likes and abilities. 

Along with those indisputable advantages there are some disadvantages — different generations have 

different values, habits and interests, they often get on each other’s nerves, which leads to 

conflicts. (3). A new term “the sandwich generation” has appeared to denote these people. The 

sandwich generation are those who take care of the elderly and the young, and rule the family in 

general. (4).Life is quite tough to her. To survive and to maintain a happy family she needs to 

exercise the extreme tolerance when looking after both children and parents. It would be nice of the 

other members of the family to appreciate it. 

1. There should be someone who is able to resolve conflicts, bridge different interests and take 

care of others. 

2. Lots of people prefer extended family because it gives them comfort and support. 

3. Nowadays the situation is different and many people prefer living on their own, if, of course, 

can afford it and if their health allows them to do it. 

4. In most cases this is the daughter of the elderly generation and    the mother of the young 

generation. 

5. It’s obvious that one big household is more economical than three little ones. 

Номер 1 2 3 4 

Буква     

  

2. Вставьте слово в правильной форме. 

 Do you believe that some jobs are more ____________1 (suit) for men and some occupations are 

more appropriate for women? If you do, don’t tell John Tailor about it! He is a teacher in a nursery 

school and loves his job very much. 

He took up that job as a temporary one, and at first he didn’t take it _____________ 2 (serious). 

Bringing up and _____________3 (teach) young children is a good job for women – this is the 

stereotype. John applied for the job ____________4 (main) because he needed money and because 

he hadn’t been able to find anything appropriate for several months. «It’s a prejudice», says John 

Tailor, “to think that men are not as good with little kids as women are. This prejudice 

____________5 (courage) many men from working in schools. It’s only through experience that I 

found out how interesting, ____________6 (demand) and rewarding this job is. Kids can’t forgive 

lies and indifference, they never justify ____________7 (betray) and unfairness. They bring me up 

too – every minute and every day. Very often I have a feeling as if I were taking an exam. A «good 

guy» qualification exam! And I feel a great job____________8 (satisfy). Being a teacher is a job for 

clever, strong and _____________9 (ambition) men. 
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3. Выберите правильный вариант ответа. 

«Doing anything special this weekend? » there was a funny note in Julia’s voice which ________ (1) 

me turn down the volume of the TV and look up at her. 

«No, nothing special. Two or three good films are going to be on. But why do you ask? » 

«I have absolutely nothing to wear, » said Julia. At that moment she ________ (2) trendy jeans and a 

black and silver jumper, which she _______  just _______ (3). 

«I’m going shopping on Saturday. ________ you_________ (4) with me? » 

I don’t like shopping very much. And I ________ (5) shopping with Julia. But we _______ (6) 

friends for many years and I didn’t want to disappoint her. So, I _______ (7). 

On Saturday morning Julia _______ (8) to pick me up. By the afternoon we ________ (9) a dozen of 

shops and lots of different clothes _________ (10). Some of them were too conservative, some too 

dull, some too silly to Julia’s taste. We bought nothing at all, and on the way home I had to listen to 

Julia complaining about how tired and stressed out she was. 

 a) makes                  b) made                   c) was made                    d) had made 

 a) was wearing        b) had worn             c) had been wearing        d) was worn 

 a) is…bought          b) has… bought       c) were…bought             d) had…bought 

 a) are…coming        b) shall…come         c) do…come                  d) have…come 

 a) hate                      b) am hating              c) have hated                 d) was hated 

 a) are                        b) were                      c) have been                  d) will be 

 a) agree                    b) agreed                   c) had agreed                 d) will agree 

 a) drop by                 b) drops by               c) has dropped by          d) dropped by 

 a) toured                   b) have toured           c) had toured                 d) had been toured 

 a) were tried on        b) are tried on            c) have been tried on    d) had been tried on 

  

4. Вы получили письмо от своего друга Майка, который написал: 

 …Yesterday, when I was busy doing my homework, my Mum asked me to look after my 

younger sister who’s five. I really like her, she’s so funny, but she talks all the time and asks 100 

questions a minute! Do you have brothers or sisters (or maybe cousins)? How much time do you 

spend together, if at all? Would you like to be the only child in the family? 

 Oh, before I forget, I have just finished reading the last book about Harry Potter. 

 Напишите письмо Майку. В вашем письме должно быть: 

— ответ на вопрос 

— задайте 3 вопроса о книге 

 Напишите 100-140 слов. 
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2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. /Министерство образования и науки РФ – М: Просвещение, 2010.–31с. – 

(Стандарты второго поколения); 

Примерной учебной программы по предмету (Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 

Рабочие программы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011). 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

Федерального перечня учебников от 31.03.2014 № 253. 

 

Рабочая программа предназначена для 5-9 классов при изучении немецкого языка как второго 

после английского и составлена в соответствии с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Программа предусматривает изучение немецкого языка в основной школе (5-9 классы) 

общеобразовательных учреждений: 34 часа в 5 – 9 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов 

серии «Горизонты» авторов М.А. Аверина и др. 

 

Форма промежуточной аттестации – накопительная оценка, в 9 классе – тест. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Настоящая программа обеспечивает достижение метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; _ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

o вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

 действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o вести диалог-обмен мнениями; 

o брать и давать интервью; 

o вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. Д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

o строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

o описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

o давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/план/вопросы; 

o описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

o делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

o комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

o кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

o кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. П.) 

o кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

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

неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

1. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

2. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

3. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

5. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 

Письменная речь Выпускник 

научится: 

6. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 
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7. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

9. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

10. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

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

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

12. правильно писать изученные слова; 

13. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

14. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

15. сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их прооизношение.. 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

17. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

18. различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

a. членить предложение на смысловые группы; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

b. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

d. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

e. распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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f. распознавать родственные слова с использованием аффиксации 

2. пределах тематики: 

‒  глаголы при помощи aффиксов –ieren; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов –in; -heit; -keit; -ung (женский род);  -er; -

ler; -ling (мужской род); -chen; -lein (средний род); 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –lich; -isch; -ig; 

‒  наречия при помощи суффикса –lich; -isch; -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-; 

‒  числительные при помощи суффиксов –zehn; -zig; -t;-st . 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

a. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

b. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist/sind…; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной тематики; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können, wollen); 

 распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

8. распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного  

залога: Präsens; 

9. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, ögen, können; 

10. распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива) без различения их функций и употреблятьих в речи. 
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Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании , говорении, 

чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым; иностранным языком. В свою 

очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи 

и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение: 

1) Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс). 

2) Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
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знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера , 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки , выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения – около 

350 слов. 

 

Письменная речь 

Умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
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-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. Д.). Объём личного 

письма – 100-140 слов, включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -е 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Вiologie); 

• прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglйck, unglйcklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
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Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (lch hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Jnfinitiv с 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением тап (Man schmйckt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um … zu ( Er lernt Deutsch, um deutsche Bйcher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Jhm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, оb и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели(с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um …zu + lnfinitiv, statt … zu + lnfinitiv, ohne … zu + lnfinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 
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• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worйber, darйber, womit, damit);возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. Д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
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• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

номер тема Количество часов 

1  Знакомство.  5 

2 Мой класс  5 

3  Животные  5 

4  Моя школьная жизнь. (Маленькая перемена)    1 

5 Мой школьный день 4 

6 Хобби  4 

7 Моя семья  4 

8 Сколько это стоит?  4 

9 Большая перемена. 2 

 

 6 класс 

  

номер тема Количество часов 

1 Мой дом.  4 

2 Это вкусно  5 

3 Мое свободное время.  5 

4 Маленькая перемена. 1 

5 Это выглядит хорошо.  5 

6 Вечеринка 4 

7 Мой город 5 

8 Каникулы.  3 

9 Большая перемена. 2 

 

7 класс 

  

номер тема Количество часов 

1 Как было в каникулы 5 
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2 Мои планы 5 

3 Дружба 4 

4 Маленькая перемена. 1 

5 Изображения и звуки 5 

6 Взаимоотношения 4 

7 Это мне нравится 5 

8 Подробнее о себе 3 

9 Большая перемена. 2 

 

8 класс  

  

номер тема Количество часов 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Школьный обмен 9 

3 Наши праздники 9 

4 Маленькая перемена. 2 

5 Воздух Берлина 9 

6 Мир и окружающая среда 9 

7 Путешествие по Рейну 9 

8 Прощальная вечеринка 9 

9 Большая перемена 3 

 

9 класс  

  

номер тема Количество часов 

1 Мир профессий 6 

2 Дом. Квартира 6 

3 Прогнозы на будущее 6 

4 Еда 6 

5 Здоровье 6 

6 Политика и я 7 

7 Охрана окружающей среды 6 

8 Красота 6 

9 Досуг и увлечения 6 

10 Техника 6 

11 Из истории Германии 7 
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Примерное календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

 ТЕМА УРОКА Домашнее задание 

1 Знакомство. Немецкоязычные страны. Как поздороваться и 

представиться по-немецки. 

Выучить новую лексику. 

2 Развитие лексических навыков. Буквы немецкого алфавита. 

Буквосочетания. 

Написать и выучить 

изученные буквы и 

буквосочетания, повторить 

лексику. 

3 Алфавит. Личные местоимения. Приветствие. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

Выучить алфавит, 

проспрягать глаголы. 

4 Развитие навыков письменной речи. Заполнение анкеты. 

Сообщения в чате. 

Заполнить анкету по образцу, 

повторить алфавит. 

5 Сообщение о себе. Употребление глаголов heissen, wohnen, sein, 

mogen  в утвердительных и вопросительных предложениях. 

Составить рассказ о себе, 

повторить лексику. 

6 Мой класс. Введение лексики по теме. Школьные предметы. 

Развитие навыков аудирования. 

Упр.1 стр.16 (выразительное 

чтение). 

7 На перемене. Формирование лексико-грамматических навыков. 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. 

Упр.14(а) стр.17. 

8 Я и мои друзья. Счет до 1000. Расширение лексического 

материала. 

Выучить цифры, упр.9 

стр.18. 

9 Школьные принадлежности. Артикль. Притяжательные 

местоимения. 

Упр.3 стр.16, повторить 

лексику. 

10 Развитие навыков письма. Заполнение анкеты. Работа в 

тетрадях. Контроль чтения. 

Заполнить анкету по образцу. 

11 Животные. Введение и отработка новой лексики. Глагол haben. 

Винительный падеж. Отрицание с существительными. 

Выучить слова стр.25. 

12 Мое любимое животное. Развитие навыков монологической 

речи. Множественное число существительных. 

Упр.3,4 стр.26, повторить 

лексику. 

13 Цвета. Развитие навыков устной речи. Упр.11 стр.30. 

14 Животные в Германии и в России. Чтение текстов с полным 

пониманием. 

Упр.15 стр.31, повторить 

лексику. 

15 Домашние животные. Описание животных по образцу. 

Отработка лексического и грамматического материала. 

Подготовить сообщение о 

своем любимом животном. 

16 Мой день в школе. Время.  Введение новой лексики и РО. 

Вопрос-ответные упражнения. 

Упр.2,3 стр.41. 

17 Распорядок дня. Школа в Германии. Чтение  текстов с полным 

пониманием. 

Упр.4 стр.42, выучить новую 

лексику. 

18 Расписание уроков. Любимые учебные предметы. Развитие 

навыков монологической речи. 

Упр.1 стр.46, повторить 

лексику. 

19 Школьный день в России и Германии. Временные предлоги. 

Отработка лексического и грамматического материала. 

Упр.3 стр.47, повторить 

лексику. 

20 Контрольная работа по теме. Повторить лексику и 

грамматику по теме. 

21 Хобби. Свободное время. Введение и активизация лексики и РО 

в устной речи. Глаголы с отделяемыми приставками. 

Выучить новые слова стр.50, 

упр.3 стр.51. 

22 Любимые занятия. Развитие навыков диалогической речи. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

Упр.7(в) стр.52, выучить 

спряжение глаголов. 

23 Что делают немецкие подростки в свободное время. Выучить спряжение глагола, 
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Модальный глагол  konnen. упр.12 стр.55. 

24 Мои увлечения. Развитие навыков монологической речи. 

Отработка лексического и грамматического материала. 

Упр.1 стр.56. 

25 Презентация и активизация лексики по теме "Моя семья." 

Детализированное чтение. Работа со словарем. 

Записать в словарь и выучить 

слова стр.59. 

26 Моя семья. Семейные фотографии. Притяжательные 

местоимения. Описание иллюстраций. 

Упр.4 стр.61, выучить 

притяжательные 

местоимения. 

27 Профессии. Поисковое чтение. Семья в России и в Германии. 

Развитие навыков монологической речи. 

Упр.14 стр.65 (письменно). 

28 Контрольная работа по теме "Моя семья". Повторить лексику по теме. 

29 Презентация и активизация лексики по теме "Сколько это 

стоит?" 

Выучить лексику стр.69-70, 

упр.1 стр.70. 

30 В магазине. Работа с диалогом. Пожелания. Вежливая форма 

модальн. глагола mogen. 

Подготовить диалог, выучить 

спряжение глаголов. 

31 Проблема карманных денег в Германии и России. Чтение с 

полным пониманием, используя словарь. 

Повторить слова стр.69 -70, 

№1 стр.70 . 

32 Подарки ко дню рождения. Написание пожеланий по аналогии. Повторить слова стр.59, 

69,70, упр. 4(в, с) стр.71. 

33 Систематизация лексических и грамматических знаний. Повторить лексику. 

34 Обобщающее повторение. Повторить лексику. 

 

6 класс  

 ТЕМА УРОКА Домашнее задание 

1 Мой дом. Введение закрепление новой лексики. Активизация 

грамматических структур. Модальный глагол mogen, предлоги 

места и вопрос wo. 

Выучить новые слова. 

2 Моя комната. Работа с диалогами. Прилагательные, 

обозначающие эмоциональное состояние 

Упр.6 стр.8, выучить 

предлоги. 

3 Работа по дому. Домашние обязанности. Повелительное 

наклонение. Модальный глагол mussen. 

Выучить правило стр.11, 

подготовить сообщение по 

теме. 

4 Комната моей мечты. Контроль монологической речи. Повторить лексику по теме, 

стр.12 упр. по выбору. 

5 Это вкусно. Продукты питания. Нулевой артикль. 

Неопределенно-личное местоимение man 

Выучить лексику стр.13. 

6 Особенности национальной кухни. Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания. 

Повторить слова, заполнить 

таблицу. 

7 Диалог - расспрос о предпочтениях в еде с использованием 

степеней сравнения. 

Выучить диалог наизусть. 

8 В столовой. Активизация грамматических структур: doch, ja, 

nein. Развитие навыков письменной речи 

Упр.4 стр.16. 

9 Развитие навыков устной речи. Проектная работа "Меню для 

школьной столовой". 

Доделать проект. 

10 Мое свободное время .Введение и закрепление новой лексики. 

Планирование свободного времени. 

Выучить новую лексику. 

11 Месяцы и времена года. Активизация грамматических 

структур: kein, nicht, предлоги im, um, am. 

Выучить новые слова стр.22, 

повторить дни недели , 

времена года. 

12 Чтение  электронного письма с нахождением нужной 

информации и исправлением ошибок в тексте. 

Упр.6(с) стр.24. 

13 Мой распорядок дня. Развитие навыков устной и письменной 

речи. 

Упр.7 стр.25, повторить 

лексику. 

14 Чтение страноведческих текстов об учебном годе в Германии, о Ответить на вопросы после 
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каникулах, оценках. текста. 

15 Работа над рождественским проектом . Прочитать текст и выполнить 

задания к тексту стр.31. 

16 Смотрится отлично. Части тела. Множественное число 

существительных. 

Повторить лексику, упр.4 

стр.35. 

17 Одежда.  Описание фотографий известных людей. Упр.5(а,в) стр.36. 

18 Покупки. Развитие навыков диалогической речи. Упр.6 стр.37. повторить 

лексику. 

19 Мода. Работа с диалогом. Чтение страноведческих текстов о 

моде (письма читателей). 

Упр.12 стр.39. 

20 Активизация грамматических структур: личные местоимения в 

винительном падеже. 

Выучить правило, перевести 

предложения. 

21 Вечеринки. Введение и закрепление новой лексики. 

Сложносочиненные предложения с deshalb. 

Выучить новую лексику, 

упр.4 стр.42 (наизусть). 

22 Развитие навыков письменной речи. Написание приглашения и 

поздравления на день рождения. 

Упр.6 стр.43. 

23 Мой день рождения. Употребление глаголов sein и haben в 

Prateritum. 

Выучить спряжение 

глаголов, упр.9 (в) стр.47. 

24 Планы на вечеринку. Создание проекта-план праздника. Доделать проект. 

25 Город. Введение и отработка лексики. Вопрос-ответные 

упражнения. 

Записать в словарь и выучить 

слова стр.49. 

26 Экскурсия по Франкфурту. Чтение текста с полным 

пониманием. 

Упр.5 стр.51. 

27 Вид из окна дома, школы. Описание иллюстраций, 

употребление предлогов с дательным падежом. 

Упр.6 стр.51. 

28 Место жительства. Грамматика. Perfekt. Ознакомление. Составить вопросы к тексту 

стр.54, выучить правило 

стр.55. 

29 На вокзале. Работа с диалогом. Лексико-грамматический 

контроль. 

Упр.13 стр.55 (списать 

диалог,вставив вместо цифр 

сова, данные перед 

диалогом),один глагол из 

диалога проспрягать. 

30 Каникулы. Активизация грамматических структур: Partizip II, 

Perfekt-haben и sein. Рамочная конструкция  . 

Стр.57 прочитать тексты, 

перевести и соединить текст 

с картинкой. 

31 Подготовка к путешествию. Развитие навыков диалогической 

речи. 

Упр.5 стр.60. 

32 Чтение страноведческих текстов о путешествиях жителей 

немецкоязычных стран. 

Составить вопросы к тексту, 

упр.7 стр.61. 

33 Активизация лексического и грамматического материала. Повторить лексику. 

34 Обобщающее повторение. Повторить лексику. 

 

7 класс  

 ТЕМА УРОКА Домашнее задание 

1 Как прошло лето? Беседа о лете. Употребление в речи глаголов 

в прошедшем времени. 

Повторить лексику стр.5, 

ответить на вопросы. 

2 На каникулах. Притяжательные местоимения в дательном 

падеже. 

Выучить правило, упр.2 стр.6. 

3 Погода на каникулах. Развитие навыков диалогической речи. Подготовить сообщение о 

погоде, используя новую 

лексику. 

4 Чтение страноведческих текстов. Рассказ о людях с опорой на 

иллюстрацию. 

Составить вопросы к тексту, 

повторить лексику. 
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5 Систематизация и повторение лексико-грамматического 

материала. Проверочная работа по теме. 

Повторить лексику. 

6 Презентация и первичная активизация лексики по теме "Планы 

на будущее". 

Упр.1 стр.14, выучить 

лексику. 

7 Надежды и желания. Придаточные предложения союзом dass, 

weil. 

Выучить правило стр.14, 

упр.3 стр.14. 

8 Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Детализированное чтение. 

Выучить новую лексику, 

стр.16 упр. на выбор. 

9 Мои мечты. Развитие навыков диалогической речи. Спряжение 

модальных глаголов в прос том прошедшем времени. 

Выучить правило стр.17, 

упр.7(с) стр.17 (письменно). 

10 Проблемы и стрессовые ситуации в школе. Развитие навыков 

аудирования. 

Упр.14(в) стр.18. 

11 Дружба. Введение и закрепление лексики. Личные 

местоимения в дательном падеже. 

Упр.1(с) стр.22, выучить 

новые слова. 

12 Внешность и черты характера человека. Сравнительная 

степень прилагательных. 

Упр.6(а) стр.23 (наизусть). 

13 Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Комплименты. 

Развитие навыков аудирования. 

Упр.8(с) стр.24. 

14 Поисковое чтение. Особенности написания сообщений в чате. Упр.13 стр.26,повторить 

лексику стр.23. 

15 Работа над проектом "Что важно в дружбе?" Стр.28 упр. по выбору. 

16 Средства массовой информации. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Упр.3 стр.35. 

17 Чтнение страноведческих текстов о программах передач радио 

и телевещания. Модальные глаголы durfen и sollen. 

Выучить спряжение глаголов 

, упр.6(в) стр.36. 

18 Работа над проектом "Наша программа телепередач". 

Инсценировка мини-диалогов. Повелительное наклонение. 

Упр.8(в) стр.37. 

19 Отработка грамматического материала. Придаточные 

предложения с союзом wenn. 

Стр.40 упр. по выбору. 

20 Чтение электронных писем. Выполнение тестовых заданий. Упр.10(с,в) стр.38. 

21 Чувства и эмоции. Спряжение возвратных глаголов. Выучить спряжение глагола 

стр.42, упр.1(с) стр.42. 

22 Развитие навыков аудирования. Гимназия имени Карла 

Штреля. 

Упр.7 стр.45,повторить 

лексику. 

23 Моя школа. Развитие навыков диалогической речи. Упр.10 стр.46. 

24 Советы как закончить спор и найти компромисс. Модальные 

глаголы. 

Упр.12(в) стр.47. 

25 Это мне нравится. Любимые вещи и животные. Вопрос-

ответные упражнения. 

Упр.1 стр.50. 

26 Комментированное чтение. Склонение прилагательных Выучить правило, упр.1 

стр.50. 

27 Транспорт. Отработка грамматического материала. Упр.4,5 стр.52. 

28 Внешность человека. Покупки. Повторение и систематизация 

лексики. 

Упр.9 стр.54. 

29 Чтение страноведческих текстов, содержащих статистические 

данные. Лексико-грамматический контроль по теме. 

Повторить лексику и 

грамматику по теме. 

30 Какое сегодня число? Употребление порядковых числительных 

в устной речи. 

Упр.2 стр.58 перевести 

фразы, упр.5(в) стр.59. 

31 Известные личности. Презентация и первичная активизация 

обозначения дат. 

Упр.8(с) стр.61. 

32 Мы и наша школьная жизнь. Упр.10 стр.62-63. 

33 Повторение лексического и грамматического материала. Повторить лексику. 

34 Обобщающее повторение. Повторить лексику. 
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8 класс  

 ТЕМА УРОКА Домашнее задание 

1 Спорт и фитнес.  Введение и первичная активизация лексики. 

Отработка лексики. Написание кратких историй и вопросов к 

интервью по иллюстрациям. 

Выучить лексику стр.5 

Повторить лексику, упр.2(в) 

стр.6. 

2 Важен ли спорт? Беседа о своих предпочтениях в спорте. 

Выдающиеся спортсмены Германии, Австрии, Швейцарии. 

Чтение текстов с полным пониманием. 

Упр.4(письменно) стр.7. 

Упр.5(в) стр.8. 

3 Упреки и извинения. Чтение и придумывание собственных 

отговорок и извинений. Модальные глаголы в Prateritum. 

Травма. Несчастный случай. Развитие навыков аудирования. 

Выучить правило 

стр.12,упр.9(d) стр.10 

Упр.11 стр.11, повторить 

лексику. 

4 Здоровый образ жизни. Развитие навыков диалогической речи. 

Работа со статистической информацией. 

Составить сообщение "Спорт 

в моей жизни". 

Стр.12 упр.по выбору. 

5 Лексико - грамматический контроль по теме. 

Школьный обмен. Презентация и первичная активизация 

лексики. 

Повторить лексику по теме 

"Спорт". 

Выучить правило стр.14, 

перевести предложения 

стр.13. 

6 Традиции школьного обмена в Германии и в России. Порядок 

слов в придаточном предложении. 

Путешествие заграницу. Заполнение формуляра участника 

школьного обмена. 

Повторить лексику, упр.3 

стр.14. 

Заполнить анкету по образцу. 

7 Квартира гостевой семьи. Описание комнаты с предлогами 

места. 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Работа с 

диалогом. 

Выучить предлоги, упр.8 

стр.17. 

Упр.10(а) стр.18. 

8 Записи в дневнике. Чтение текста с полным пониманием. 

Работа над проектом "Школьный обмен с Германией". 

Повторить лексику, перевод 

текста стр.19. 

Упр.12 стр.19. 

9 Отработка лексического и грамматического материала. 

Проверочная работа по теме. 

Выучить правило стр.20, 

составить предложения. 

Повторить лексику. 

10 Наши праздники. Восприятие на слух текстов в 

немецкоязычных странах. 

Каннштаттер Вазен. Чтение с полным пониманием. Вопрос - 

ответные упражнения. 

Ответить на вопросы после 

текста. 

Упр.3(в) стр.23, повторить 

лексику. 

11 Развитие грамматических навыков. Косвенный вопрос. Глагол 

wissen. 

Национальные праздники. Чтение электронного письма. 

Написание сообщения о праздниках в России. 

Выучить спряжение глагола, 

упр.5(а) стр.24. 

Упр.7(в) стр.25. 

12 Работа над проектом "Праздники". 

Чтение 

Подготовить материал по 

теме "Мой любимый 

праздник". 

Повторить лексику. 

13 Чтение аутентичных текстов с нахождением  нужной 

информации. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Упр.3 или 4 стр.75. 

Стр.28 упр. по выбору. 

14 Лексико - грамматический контроль по теме. 

Берлин. Достопримечательности. 

Повторить лексику. 

Упр.1-2 стр.34, выучить 

новые слова. 
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15 Посещение музея. Развитие навыков аудирования. Работа с 

диалогом. 

Музыка. Немецкие песни. Исполнители. 

Упр.5 стр.35. 

Подготовить материалы для 

проекта. 

16 Работа над проектом "Берлин", "Москва" или "Мой любимый 

город". 

Ориентирование в городе. Описание маршрута. Предлоги 

места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Доделать проект. 

Упр.9 стр.37. 

17 Чтение аутентичных текстов о культурных мероприятиях в 

Берлине. 

Покупка билетов. Работа с диалогом "В кассе". Инсценировка. 

Упр.11(а,в) стр.39. 

Упр.12(в) стр.39 ( наизусть). 

18 Отработка лексического и грамматического материала. 

Тест 

Стр.40 упр. по выбору. 

Выполнить тест. 

19 Активизация лексики по теме "Окружающий мир". 

Где мы живем или хотели бы жить! Работа с диалогом.  Вопрос 

- ответные упражнения. 

Упр.1(в) стр.42, выучить 

новые слова. 

Составить диалог по образцу. 

20 Природа. Погода в своем городе. Придаточные предложения с 

союзом wenn. 

Проблемы экологии. Погодный катаклизм. Придаточные 

предложения с союзом trotzdem. 

Упр.7(с) стр.45. выучить 

правило. 

Составить сообщение по 

теме. 

21 Охрана окружающей среды. Чтение текстов на интернет - 

форуме. 

Словообразование. Сложные существительные. 

Упр.9(в) стр.46, повторить 

лексику. 

Выучить правило стр.47, 

упр.11 стр.47. 

22 Проект "Энергосбережение и охрана окружающей среды". 

Отработка  лексического и грамматического материала. 

Упр.12(в) стр.47. 

Стр.48 упр. по выбору. 

23 Лексико - грамматический контроль по теме. 

Презентация и первичная активизация лексики по теме 

"Путешествие по Рейну". 

Повторить лексику по теме. 

Упр.1(а) стр.50. 

24 Рейн. Чтение текста с полным пониманием. 

Виды отдыха, путешествия. Развитие навыков аудирования. 

Упр.2 (а,в) стр.51. 

Упр.5(с) стр.52. 

25 Повторение грамматического материала. Склонение 

прилагательных. 

Транспорт. Расписание движения. 

Упр.7 стр.53. 

Упр.11(в) стр.54. 

26 Покупки. Употребление прилагательных перед сущ - ми в ед. 

числе. Сложные сущ - ые. Предлоги дательного и винительного 

падежей. 

Работа над проектом "Планируем путешествие". 

Выучить диалог стр.54. 

Доделать проект. 

27 Чтение страноведческих текстов. 

Обобщающее повторение по теме. 

выполнить тест. 

Стр.56 упр. по выбору. 

28 Презентация и первичная активизация лексики по теме 

"Прощальная вечеринка". 

Переезд заграницу. Диалог - обмен мнениями. 

Стр.57 перевод фраз. 

Упр.2 стр.58, повторить 

лексику. 

29 Развитие навыков аудирования. Восприятие на слух песен, 

нахождение информации о подарках. 

Чтение страноведческого текста о мигрантах. 

Выучить новую лексику, 

перевести предложения. 

Выполнить тест. 

30 Продукты питания. Продукты для вечеринки. Чтение 

кулинарных рецептов. 

Подарки. Глаголы с двумя дополнениями в винительном и 

дательном падежах. 

Повторить лексику по теме 

"Еда", упр.4 стр.59. 

Выучить правило стр.59, 

упр.3 (а,в) стр.59.(списать и 

перевести фразы. 
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31 Прощальный подарок. Составление диалога, используя 

визуальную опору. 

Работа над проектом. Составление плана вечеринки. 

Обсуждение меню. 

Записать в словарь и выучить 

слова стр.60, упр.5 стр.60.( 

выразительное чтение  

стихотворения. 

Упр.8(в) стр.62, повторить 

лексику. 

32 Защита проекта. 

Повторение лексического материала. 

Повторить лексику по теме, 

упр.7(в0 стр.61. 

Повторить грамматический 

материал стр.64, упр. стр.64. 

33 Повторение грамматического материала. 

Работа с текстом.. Чтение с полным пониманием. 

Повторить лексику. 

Упр.8 стр.62. 

34 Типичный русский сувенир. Чтение текста с нахождением 

нужной информации. 

Обобщающее повторение. 

Упр.4 стр.83. 

Повторить лексику. 

 

9 класс  

 ТЕМА УРОКА Домашнее задание 

1 Профессии. Введение в тему. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Тренировка в употреблении новой лексики. Особенные 

профессии. 

Выучить новую лексику. 

Повторить лексику, упр.2 

стр.6. 

2 Чтение аутентичных текстов. Пересказ от 3 лица. 

Придаточные относительные. 

Ответить на вопросы после 

текста. 

Выучить правило ,упр.5 стр.7. 

3 Анкета о профпригодности. 

Тестовые задания: относительные местоимения. 

Заполнить анкету по образцу. 

Выполнить тест, повторить 

лексику. 

4 Дом. Квартира. Введение в тему. Ознакомление с новой 

лексикой. 

Уборка квартиры. Тренировка в употреблении новой лексики. 

Инфинитивные обороты с частицей zu. 

Выучить лексику по теме, 

упр.1 стр.13. 

Выучить правило, упр.4 

стр.14. 

5 Просмотр видеофильма: как живут в Германии. 

Описание своего жилья по опорам.  Совершенствование 

навыков письма и чтения. 

Подготовить сообщение по 

плану. 

упр.3 стр.15. 

6 Инфинитивные обороты в аутентичных текстах. Жилье в 

Германии 

Отработка лексического и грамматического материала. 

Выписать из текста 

предложения с 

инфинитивным оборотом, 

перевести предложения. 

Стр.17 упр. по выбору. 

7 Прогнозы на будущее. Активизация лексики. Вопрос-ответные 

упражнения. 

Ознакомительное чтение. Несбывшиеся прогнозы. 

Выучить новую лексику, 

упр.5 стр.22. 

Упр. 6 стр.23. 

8 Работа с текстом. Город будущего. Контроль навыков письма. 

Наш город в будущем. Предлоги для образования времени. 

Повторить лексику. 

Выучить предлоги, составить 

предложения с. данными 

словами. 

9 Мини -презентации. Наш город в будущем. 

Совершенствование навыков письма. 

Мои планы на будущее. Беседа по опорам. Совершенствование 

навыков чтения 

Подготовить сообщение по 

теме. 

Выучить новую лексику, 

выполнить упражнения на 

карточке. 
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10 Еда. Введение и закрепление новой лексики. 

Традиции немецкой кухни. 

Выучить новую лексику, упр. 

на выбор. 

Упр.3 стр.23. 

11 Традиции русской кухни на примере своей семьи. 

Грамматически ориентированный урок. Сочетания 

прилагательных с существительными. 

Упр.2 стр.25. 

Упр.4 стр.27. 

12 Проблемы питания у подростков. Изучающее чтение. 

Местоименные наречия 

Упр.1 стр.29, повторить 

лексику. 

Выучить правило, упр.4 

стр.31. 

13 Меню в кафе. Заказы. Мини -диалоги. 

Здоровье. Введение в тему. Новые лексические единицы. 

Выучить диалог наизусть, 

повторить правило и лексику. 

Записать в словарь и выучить 

новую лексику. 

14 Тренировка в употреблении лексики по теме. 

На приеме у врача. Диалог 

Выучить новую лексику, 

выполнить упр. на карточке. 

Составить и выучить диалог. 

15 Грамматически ориентированный урок. Придаточные цели. 

Лекарства и инструкции. Чтение 

Выучить правило, упр.6 

стр.32. 

Упр.7 стр..34, повторить 

лексику. 

16 Разные типы придаточных предложений в тексте. 

Совершенствование навыков чтения. 

Отработка лексического и грамматического материала. 

Повторить правило, 

перевести предложения. 

Повторить лексику и 

грамматику, выполнить тест. 

17 Политика и я. Введение в тему. Введение новых лексических  

единиц. 

Политические требования, мнения, аргументы. Чтение текста. 

Записать в словарь и выучить 

новую лексику, упр.3. 

Упр.5 стр.38. 

18 Проект о политической жизни в Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Право на выбор. Высказывания. 

Упр.8 стр.39, повторить 

лексику. 

Упр.4 стр. 44. 

19 Устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. 

Тексты страноведческого характера. 

Составить вопросы к тексту. 

Упр.6 стр.46. 

20 Охрана окружающей среды. Текст об изменении климата. 

Грамматический материал. Построение конструкций с 

предлогом из -за . 

Подготовить пересказ текста 

по плану. 

Выучить правило, упр.9(в) 

стр.46. 

21 Учиться у природы. Монолого - диалогические высказывания. 

Воспринимать текст о науке, отвечать на вопросы. 

Стр.47 упр по выбору. 

упр.3 стр.49, выучить новую 

лексику. 

22 Разговор об экологических проблемах. Аудирование 

«сортировка мусора» 

Чтение страноведческого задания. Выполнение зад. вопросно -

ответных упражнений. 

Подготовить сообщение по 

теме. 

Выполнить тест. 

23 Введение в тему  "Красота". Описание  внешности человека. 

Грамматические конструкции. Прилагательные, склонение 

Выучить новую лексику, 

упр.3 стр.50. 

Выучить правило, упр.6 

стр.52. 

24 Что значит быть красивым? 

Газетные заметки о красоте, фитнесе, конкурсы красоты. 

Упр.4 стр.54. 

Упр.5 стр.51. 

25 Диалоги о внешности, характере, одежде 

Презентации по теме. 

Упр.6 стр. 53. 

Выучить новую лексику. 
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26 Экстремальные виды спорта. Иллюстрации по теме, интервью. 

Аудирование, работа с песней. 

Упр.2 стр.54. 

Выучить слова песни. 

27 Совершенствование навыков монологического высказывания. 

Статистическая информация о свободном времени молодежи, 

монолого - диалогические высказывания в Германии. 

Упр.4 стр.57. 

Упр.6 стр.57(прочитать и 

перевести), после текста 

письменно ответить на 

вопросы. 

28 Убеждения, работа с диалогами 

Письмо сверстника из Германии, ответ на него 

Упр.1 стр.85-86 письменный 

перевод любых трех текстов. 

№2 (а) стр.61 (прочитать 

тексты). №2 (в) стр.62 

(письменно). 

29 Роботы, их возможности 

Техника. Работа с текстами по теме, пересказ. Формирование 

навыков монологических высказываний. 

Прочитать текст  стр.87, 

ответить на вопросы после 

текста №1 стр.87. 

упр.4 стр.59. 

30 Повторение «Passiv». Грамматические  упражнения. 

Учение без учителя. Pro /contra высказывания 

Упр.3,4 стр.61, повторить 

правило. 

Упр.6 стр.64. 

31 Грамматические структуры с глаголом «Lassen» 

Из истории Германии. Расширение лексического материала. 

Выучить правило, упр.3 

стр.65. 

Упр.6 стр.68. 

32 Работа с грамматическим материалом «Plusquamperfekt» 

Истории в Европе. Работа с текстом. Чтение с полным 

пониманием. 

Повторить лексику и 

грамматику, выполнить 

задание  в тетради. 

Повторить лексику. 

33 Повторение лексического и грамматического материала. 

Аудирование «Молодежь и история». 

Выполнить тест. 

Ответить на вопросы после 

текста. 

34 Политическая система РФ. 

Обобщающее повторение 

Упр.4 стр.83, повторить 

лексику. 

Повторить лексику. 

 

Приложение 1. 

 

 

  Годовая контрольная работа по немецкому языку. 

  5  класс. 

 

1. Напишите диктант. 

 

  Nachmittags habe ich bis zwei Uhr Unterricht. Jeden Dienstag und Freitag habe ich Sport. Ich mag Sport. 

Englisch und Deutsch mag ich auch. Fber Mathe mag ich nicht. Ich stehe um sieben Uhr auf. Der Unterricht 

beginnt um acht.  

 

2. Составьте предложения. 

 

     a).  gut  * Ich *  jonglieren *  kann. 
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  b). am *  du *  gerne  *  machst *  Sonntag *  Was? 

 

c). ab  *  dich *  hole  *  Ich * Uhr * um * vier. 

 

d). Gitarrenspielen * Hobbys * Kochen * meine * Musikhören *  sind * und. 

 

 

 Найдите соответствия. 

 

1. Hast du ein Tier?                                        а). Nein, ich habe einen Hund. 

2. Ist das eine Katze?                                      b). Mein Lieblingstier ist das Känguru. 

3. Wie alt ist er?                                              c). Ja. 

4. Was ist dein Lieblingstier?                          d). Er ist schon sieben Jahre alt. 

 

 Годовая контрольная работа по второму иностранному (немецкому) языку. 

 

  6 класс. 

 

1. Lies den Text. Markiere die richtige Variante. 
 

  Ich heisse Julia Schmidt und wohne mit meinen Eltern in Bad Soden. Ich bin 12 und gehe in die 6a der 

Theodor-Heuss-Gesamtschule. Ich habe eine Schwester, die ist klein und doof. Meine Freundin heisst 

Angelika. Ich habe viele Fächer. Mein Lieblingsfach ist Biologie. Ich mag Tiere sehr. Wir haben einen 

Hund. Er heisst Rex. Im Sommer bin ich zu meiner Oma nach Österreich gefahren. Sie hat ein Haus und 

viele Tiere. Ich habe meiner Oma im Garten geholfen. Das war toll!  

 

1. Sie hat...                                                4. Julia besucht …. 

a) zwei Brüder.                                           a) eine Gesamtschule. 

b) eine Schwester.                                      b) eine Realschule.                                    

c) keine Schwester.                                    c) ein Gymnasium. 

 

2. Julia hat …                                    5. Oma hat ... 

   a) eine Katze.                                                       a) viele Tiere. 

   b) einen Hund.                                                     b) viele Häuser. 

c) ein Kaninchen.                                              c) viele Freundinen. 

 

o Julias Oma wohnt ….                         6. Julia hat bei Oma …. 

 

       a) in der Schweiz.                                              a) Bücher gelesen. 
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       b) in Berlin.                                                        b) mit Tieren gespielt. 

c) in Österreich.                                                  c) im Garten gearbeitet. 

 

2. Erzähle über dich. 

          

     

     Wie heisst du?                                                       Hast du Hobbys? 

     Wo wohnst du?                                                     Was machst du in der Freizeit? 

 

     Wie alt bist du ?                                                      Wie siehst du aus? 

     In welche Schule Klasse gehst du?                         Was trägst du gewöhnlich? 

     Wie viele Fremdsprachen lernst du ?                       Was ist Mode für dich? 

 

 Годовая контрольная работа по второму иностранному (немецкому) языку. 

  

 7 класс 

 

 Прочитай текст и выполни заданиe. 

 

 Ein  Mann hatte einen grossen Garten. Dort standen viele Äpfelbäume foller  Äpfel.   Eines Tages kam ein 

kleiner Junge in den Garten. Er sah die  Äpfel an den Bäumen. Viele lagen aberauf der Erde.  DerJunge 

begann die  Äpfel auf der Erde zu sammeln.  

 Der Mann beobachtete den kleinen Jungen. Als er nun sah, dass der Junge die   Äpfel  sammelte,  fragte er: 

“He, was machst du, Kleiner?” 

  Der Junge antwortete: “Na, sehen Sie denn nicht, da – so viele Äpfel heruntergefallen sind? Ich hebe sie 

auf und gebe sie Ihnen. Und Sie hängen die  Äpfel  wieder auf den Baum” 

 

  Закончи предложения, выбрав правильный вариант. 

 

  1.  Im grossen Garten eines Mannes …. 

 

  a) waren  Äpfelbäume mit vielen  Äpfeln. 

  b)  waren  Äpfelbäume mit wenigen  Äpfeln. 

  c)  waren  Äpfelbäume ohne  Äpfel. 

 

  2. Auf der Erde …. 
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 a) saß ein kleiner Junge. 

 b) war nichts. 

 c) lagen viele  Äpfel. 

 

  3. Der Mann sah einen Jungen und …. 

  

 a) wollte ihm helfen. 

 b) wollte ihn fragen. 

 c) wollte Äpfel sammeln. 

 

  4. Der kleine Junge wollte … 

 

 a) dass der Mann Äpfel wieder auf den Baum hängt.  

 b) selbst Äpfel auf den Baum hängen.  

 c)  Äpfel nicht sammeln. 

 

 

 Найдите ответы на вопросы. 

1. Kommen sie aus Schweden? 

2. Sind Sie hier neu? 

3. Wo arbeiten Sie? 

4. Worauf freust du dich? 

5. Auf wen wartet ihr? 

 

 a) Nein, ich arbeite hier schon 5 Monate.  

 b) Auf die Ferien. 

 c) Nein, aus Österreich. 

 d) Auf unseren Onkel Dieter. 

 e) In Bonn. 

 

 

 Годовая контрольная работа по второму иностранному  (немецкому) языку 

 

 8 класс 
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 Прочитай текст, выбери правильный вариант ответа. 

 

 Der Winter ist da. 

Es ist kalt. Überall liegt Schnee. Die Strassen, die Häuser, die Höfe, die Wälder – alles ist weiß. Der Winter 

ist da.  

 Der Winter hat drei Monate. Sie heissen der Dezember, der Januar, der Februar.  Das Wetter ist in Dezember 

besonders kalt. Oft schneit es. Aber die Kinder lieben den Winter.  “Schön ist der Winter für Grosse und 

Kinder”, sagen sie. Im Winter lernen sie viel in der Schule.  Sie können aber auch lustige Spiele spielen.  

 Im Winter treiben die Kinder viel Sport.  Der Sport macht gesund, das wissen alle. Die Kinder laufen Schi 

und Schlittschuh. Sie spielen Eishockey.  Sie rodeln oder spielen auf dem Hof im Schnee.  

 Oft sind die Kinder im Wald, um dort Schi zu laufen. Im Winterwald ist es schön und interessant.  Überall 

liegt Schnee. Auch die Bäume stehen weiß da. Es ist still. Die Vögel singen nicht. Auch den  Vögeln ist es 

kalt, sie haben wenig Futter. Sie brauchen Hilfe und die Kinder helfen ihnen.  Sie füttern gern die  Vögel. 

 Im Winter haben die Kinder einen schönen Feiertag. Das ist Neujahr. Am ersten Januar bekommen alle 

Kinder  schöne Geschenke. Das macht sie glücklich. 

 

 Wieviel Monate hat jede Jahreszeit? 

 

 a) Jede Jahreszeit hat zwei Monate. 

 b) Jede Jahreszeit hat drei  Monate. 

 c) Jede Jahreszeit hat vier  Monate. 

 

 

2. Welche Jahreszeit  ist am kältesten? 

 

 a) Der Herbst ist am kältesten? 

 b)  Der Winter ist am kältesten? 

 c)  Der Frühling ist am kältesten? 

 

 Warum lieben die Kinder den Winter? 

 

 a) Im Winter können die Kinder im Garten arbeiten. 

 b) Die Kinder  können in den Wald gehen und Pilze und Beeren suchen. 

 c) Sie können im Winter viel Sport treiben. 

 

и Wer braucht im Winter Hilfe? 

 a) Die Kinder brauchen Hilfe. 
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 b) Die Vögel brauchen Hilfe. 

 c) Die Bäume  brauchen Hilfe. 

 

 

5. Wie ist es im Winterwald? 

 a) Im Winterwald ist es immer still. 

 b) Im Winterwald liegt kein Schnee. 

 с) Im Winterwald ist es interessant und schön. 

 

o Welchen Feiertag haben die Kinder im Winter? 

 a) Im Winter feiern die Kinder den Frauentag. 

 b) Die Kinder feiern im Winter das Neujahr. 

 c) Sie feiern den Tag des Wissens.  

 

 

  Подбери к каждой немецкой пословице  соответствующий перевод на русском языке. 

 

 Ohne Fleiß kein Preis. 

 Morgenstunde hat Gold im Munde. 

 Ende gut – alles gut. 

 Erst die Arbeit dann das Spiel. 

 Besser spät als nie. 

 Klein aber fein. 

 Ein guter Plan ist halb getan. 

 Einer ist keiner. 

 

 a) Один в поле не воин. 

 б) Лучше поздно, чем никогда. 

 в) Мал золотник, да дорог. 

  

 г) Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

 д) Утро вечера мудренее. 

 е) Делу — время, потехе  - час. 

 ж) Хорошо то, что хорошо кончается. 

 з) Хороший план -наполовину сделанное дело. 
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Годовая  контрольная работа по второму иностранному  (немецкому) языку.        

 

9 класс. 

 

 Задание 1. К каждому вопросу первого столбика подберите подходящий по смыслу ответ из второго 

столбика.  

 

1. Wie heisst der Hamster?-------------------------------a). Er kommt aus Asien. 

2.  Was mag er? ------------------------------------------- b). Meine Mutter. 

3. Hast du ein Haustier?  --------------------------------  c). Er heisst Anton. 

4. Wie ist die Katze?   ------------------------------------ d). Nein,ich habe kein Hamster. 

5. Woher kommt der Tieger?    -------------------------  e). Drei Wochen. 

6. Wie lange dauert das Fest?   ------------------------    f). Er mag Salat. 

7. Wann ist das Schulfest?   ---------------------------     g). Sie ist vier Jahre alt. 

8. Wer hat nicht gern getanzt?  --------------------------  h). Im Sommer. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Задание 2. Запишите в таблицу верный перевод фраз о погоде. 

 

  Слова для справок: ветрено, идет снег, холодно, идет дождь, тепло. 

     

Es regnet.  

Es schneit.  

Es ist windig.  

Es ist kalt.  

Es ist warm.  

 

                                       

    Задание 3. Заполните таблицу примерами из рамки. 
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Die Bananenschalten, das Buch, der Sessel, das Marmeladenglas, das Heft, die Zwiebelschalen, die 

Plastiktute, die Essenreste, die Joghurtbecher, die Waschmaschine, das Senfglas, der  Schuh. 

 

   

Altpapier Biomüll Plastik Restmüll Glass Sperrmüll 

      

      

 

 

 

 

 

 

   Задание 4. Образуйте от предлоенных слов названия профессий женского рода. 

 

   

Lehrer  

Arzt  

Bankkaufmann  

Polizist  

Busfahrer  

 

   Задание 5. Расскажи о любом немецком празднике по плану: 

 

1. Название и дата праздника. 

2. История возникновения. 

3. В каком городе отмечается. 

4. Традиции, связанные с праздником. 
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2.2.7. Алгебра 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  

 Положение МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» о рабочей 

программе 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. 

А. Бунимович [и др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – 4-е изд., с испр. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. 

Бунимович [и др.]; под ред. Г. В. Дорофеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., с испр. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. 

Бунимович [и др.]; под ред. Г. В. Дорофеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., с испр. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014 — 

96 с.  

5. Кузнецова Л. В.    Алгебра,   7—9 кл.:   контрольные   работы /Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, 

Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2013. 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 
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Количество часов в неделю 3 часа 3 часа 3 часа 

Количество часов в год 102 часа 102 часа 102 часа 

 

Уровень обучения – базовый. 

  Контрольно-оценочные материалы приведены в Приложении 1. 

 Форма промежуточной аттестации – контрольная работа (утверждается ежегодно на 

педагогическом совете и фиксируется в учебном плане школы).  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Алгебра. Геометрия. 7-9 класс. 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 
 Оперировать на базовом уровне (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Оперировать (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач) понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 

5Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

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

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
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 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

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

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом 

без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, вертикальная, горизонтальная  

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 



339 

 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи «на части»; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами.  

Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.  

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени 

с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление.  

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 
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Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения.  

Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений.  

Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения.  

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.  

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

 Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  

Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
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Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена.  

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через 

две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной 

данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). 

 Построение графика квадратичной функции по точкам.  

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций 

вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия.  

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. 

 Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов.  

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.  

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.  

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и 

пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания.  

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Тематическое планирование по алгебре 7-9 классы (Г. В. Дорофеев) 

Содержание  

материала 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

7 класс 

Глава 1  

Дроби и проценты 

11 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с натуральными 

показателями. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении и в вычислениях. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать эти 

данные. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу), находить среднее арифметическое, моду и размах 

числовых наборов, в том числе извлекая необходимую 

информацию из таблиц и диаграмм. 

Приводить содержательные примеры использования 

среднего арифметического, моды и размаха для описания 



344 

 

данных (демографические и социологические данные, 

спортивные показатели и др.) 

Глава 2  

Прямая и обратная 

пропорциональность 

8 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам, выражать из 

формулы одни величины через другие. 

Распознавать прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Использовать свойства прямой и обратной 

пропорциональности для выполнения практических 

расчётов. Решать текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, на пропорциональное 

деление (в том числе с контекстом из смежных дисциплин, 

из реальной 

жизни). Анализировать и осмысливать текст задачи, 

моделировать условие с помощью схем, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Глава 3 

 Введение в алгебру 

9 Применять язык алгебры при выполнении элементарных 

знаково-символических действий: использовать буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

моделировать буквенными выражениями условия, 

описанные словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие 

скобок, упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, 

вычислять числовое значение буквенного выражения 

Глава 4 

 Уравнения 

10 Переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения 

с опорой на определение корня. 

Объяснять и формулировать правила преобразования 

уравнений. Конструировать алгоритм решения линейных 

уравнений, распознавать линейные уравнения, решать 

линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, 

с помощью простейших преобразований. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

составлять уравнение по условию задачи, решать 

составленное уравнение. Проводить рассуждения, 

основанные на интерпретации условия поставленной 

задачи, для поиска целых корней некоторых несложных 

нелинейных уравнений. 

Глава 5  

Координаты и 

графики 

10 Изображать числа точками координатной прямой, пары 

Чисел точками координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости геометрические 

изображения множеств, заданных алгебраически, 

описывать множества точек координатной плоскости 

(области, ограниченные горизонтальными и 

вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими 

соотношениями. 

Строить графики простейших зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, проводить несложные 

исследования особенностей этих графиков. 

Моделировать реальные зависимости графиками. 

Читать графики реальных зависимостей 
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Глава 6  

Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

10 Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, 

число кодов, шифров, паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие вычисления 

Глава 7  

Многочлены 

16 Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого умножения 

(для двучленов), применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. Проводить исследование для 

конструирования и последующего доказательства новых 

формул сокращённого умножения. 

Решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

моделировать условие задачи рисунком, чертежом; 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения; 

решать составленное уравнение. 

Глава 8  

Разложение 

многочленов на 

множители 

16 Выполнять разложение многочленов на множители, 

применяя различные способы; анализировать многочлен и 

распознавать возможность применения того или иного 

приёма разложения его на множители. Применять 

различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Применять разложение на множители к решению 

уравнений 

 

Глава 9 

 Частота и 

вероятность 

 

7 Проводить эксперименты со случайными исходами, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём; прогнозировать 

частоту наступления события по его вероятности. 

Приводить примеры случайных событий, в частности 

достоверных и невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры равновероятных событий 

Повторение. 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

5  

ВСЕГО: 102 часа  

8 класс 

Глава 1 

 Алгебраические 

дроби 

20 Конструировать алгебраические выражения. Находить 

область определения алгебраической дроби; выполнять 

числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 
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Формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Применять преобразования выражений для решения задач. 

Выражать переменные из формул (физических, 

геометрических, описывающих бытовые ситуации). 

Проводить исследования, выявлять закономерности. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. Использовать 

запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа 

и величины, записанные с использованием степе- 

ни 10 Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. 

Глава 2 

 Квадратные корни 

 

15 Формулировать определения квадратного корня из числа. 

Применять график функции y = х2 для нахождения корней 

квадратных уравнений, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 

Строить график функции y = √х, исследовать по графику её 

свойства. 

Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их к преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выполнять знаково-символические действия с 

использованием обозначений квадратного и кубического 

корня. 

Исследовать уравнение х2 = а, находить точные и 

приближённые корни при а > 0 

Формулировать определение корня третьей степени; 

находить значения кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор 

 

Глава 3 

Квадратные 

уравнения 

 

19 Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. 

Выводить формулу корней квадратного уравнения. Решать 

квадратные уравнения — полные и неполные. Проводить 

простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём 

преобразований, а также с помощью замены переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между корнями и 

коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и 

доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, 

применять эти теоремы для решения разнообразных задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения; 

решать составленное уравнение; интерпретировать 

результат. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность 
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разложения на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей. 

Применять различные приёмы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

Проводить исследования квадратных уравнений с 

буквенными коэффициентами, выявлять закономерности 

 

Глава 4  

Системы уравнений 

 

20 Определять, является ли пара чисел решением уравнения с 

двумя переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; находить целые решения 

путём перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; 

строить прямые — графики линейных уравнений; 

извлекать из уравнения вида у = kx + l информацию о 

положении прямой в координатной плоскости. 

Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по 

их уравнениям; конструировать уравнения прямых, 

параллельных данной пря- 

мой. 

Использовать приёмы самоконтроля при построении 

графиков линейных уравнений. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; использовать графические представления 

для исследования систем линейных уравнений; решать 

простейшие системы, в которых одно из уравнений не 

является линейным. 

Применять алгебраический аппарат для решениязадач на 

координатной плоскости. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат 

Глава 5 

Функции 

 

14 Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 

функции на основе её графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаковосимволических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на 

координатной плоскости графиков функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости 
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графиков функций вида у = kx, y = kx + b,   в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их 

свойства 

Глава 6 

Вероятность и 

статистика 

9 Характеризовать числовые ряды с помощью различных 

средних. Находить вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи на вычисление 

вероятностей с применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности 

 

Повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5  

ВСЕГО: 102 часа  

9 класс 

Глава 1 

 Неравенства 

18 Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать числа 

точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел. Использовать в письменной 

математической речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

Использовать разные формы записи приближённых 

значений; делать выводы о точности приближения по 

записи приближённого значения. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства неравенств в ходе 

решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств с одной переменной. Доказывать неравенства, 

применяя приёмы, основанные на определении отношений 

«больше» и «меньше», свойствах неравенств, некоторых 

классических неравенствах 

 

Глава 2  

Квадратичная 

функция 

19 Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры 

квадратичных зависимостей из реальной жизни, физики, 

геометрии. 

Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности 

графика квадратичной функции. Строить и изображать 

схематически графики квадратичных функций; выявлять 

свойства квадратичных функций по их графикам. Строить 

более сложные графики на основе графиков всех 

изученных функций. 

Проводить разнообразные исследования, связанные с 

квадратичной функцией и её графиком. 

Выполнять знаково-символические действия с 

использованием функциональной символики; строить 
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речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, 

сводящиеся к ним, путём несложных преобразований; 

решать системы неравенств, в которых одно неравенство 

или оба являются квадратными. 

Применять аппарат неравенств при решении раз- 

личных задач 

Глава 3 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

26 Распознавать рациональные и иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные выражения. Находить 

область определения рационального выражения; выполнять 

числовые и буквенные подстановки. Преобразовывать 

целые и дробные выражения; доказывать тождества. Давать 

графическую интерпретацию функциональных свойств 

выражений с одной переменной. 

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и 

дробные выражения, применяя различные приёмы. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического 

языков. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор приёмов. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения или 

системы уравнений; решать составленное уравнение 

(систему уравнений); интерпретировать результат. 

Использовать 

функционально-графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

Глава 4 

 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

18 Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, заданных 

формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько её 

членов. Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

Глава 5  

Статистика и 

вероятность 

9 Осуществлять поиск статистической информации, 

рассматривать реальную статистическую информацию, 

организовывать и анализировать её (ранжировать данные, 

строить интервальные ряды, строить диаграммы, полигоны 
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частот, гистограммы; вычислять различные средние, а 

также характеристики разброса). Прогнозировать частоту 

повторения события на основе имеющихся статистических 

данных 

 

Повторение.  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

12  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

7 класс 
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8 класс 
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9 класс 
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Перечень контрольных работ: 

7 класс: 
Контрольная работа №1 по теме: «Дроби и проценты» 

Контрольная работа №2 по теме: «Прямая и обратная пропорциональность» 

Контрольная работа №3 по теме: «Введение в алгебру» 

Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения» 

Контрольная работа №5 по теме: «Координаты и графики» 

Контрольная работа №6 по теме: «свойства степени с натуральным показателем» 

Контрольная работа №7по теме: «Многочлены» 

Контрольная работа №8по теме: «Разложение многочленов на множители» 

Контрольная работа №9 по теме: «Частота и вероятность» 

Итоговая контрольная работа 

8 класс: 
Контрольная работа №1 по теме: «Алгебраические дроби» 

Контрольная работа №2 по теме: «Квадратные корни» 

Контрольная работа №3 по теме: «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа №4 по теме: «Системы уравнений» 

Контрольная работа №5 по теме: «Функции» 

Контрольная работа №6 по теме: «Вероятность и статистика» 

Итоговая контрольная работа 

9 класс: 
Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства» 

Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция» 
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Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения и системы уравнений» 

Контрольная работа №4 по теме: «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

Контрольная работа №5 по теме: «Статистика и вероятность» 

Итоговая контрольная работ 
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2.2.8. Геометрия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 7-9 классов основной общеобразовательной 

школы составлена на основе документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 .12. 2012г. №273-ФЗ ред. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования» от 31 .03.2014г.  № 253 с 

последующими изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений"; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

 Программы по курсу геометрии 7-9 классов, созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Изучение курса геометрии ориентировано на использование учебников «Геометрия: 7 класс», 

«Геометрия: 8 класс», «Геометрия: 9 класс» (авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир).  

Уровень обучения – базовый. 

  Контрольно-оценочные материалы приведены в Приложении 1. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа (утверждается ежегодно на педагогическом 

совете и фиксируется в учебном плане школы).  
 

Планируемые результаты освоения курса геометрии 7-9 классов 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

6) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

7) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики  

Выпускник научится: 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
 

 

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной.  

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, 

правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная 

мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 
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Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на 

составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

 

 

 

Тематическое планирование курса геометрии 7-9 классов 

Планирование составлено на основе  сборника «Математика: программы: 5-11 классы» авт.-сост. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014  

 

Геометрия, 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Учебник  Геометрия: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. −  М.: Вентана-Граф 

Плановых контрольных уроков  5 
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№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного материала (название параграфа учебника) 
Кол-во 

часов 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

1 Точка, линия, прямая (Точки и прямые) 2 

2 Отрезок. Длина. Измерение длины (Отрезок и его длина) 3 

3 Луч. Угол. Величина угла 3 

4 Виды углов (Смежные и вертикальные углы) 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная  работа № 1 1 

Глава 2. Треугольники 18 

7 Треугольник. Равенство фигур. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника 

2 

8 Признаки равенства треугольников (Первый и второй признаки 

равенства треугольников) 

5 

9 Равнобедренный треугольник, его свойства 4 

10 Равнобедренный треугольник, его признаки 2 

11 Признаки равенства треугольников (Третий признак равенства 

треугольников) 

2 

12 Теоремы 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная  работа № 2 1 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

13 Параллельность прямых 1 

14 Признаки параллельных прямых 2 

15 Свойства параллельных прямых 3 

16 Сумма углов треугольника 4 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Прямоугольный треугольник (Свойства прямоугольного 

треугольника) 

2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного материала (название параграфа учебника) 
Кол-во 

часов 

 Контрольная  работа № 3 1 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 

19 Окружность, круг, их элементы (Геометрическое место точек. 

Окружность и круг) 

2 

20 Некоторые свойства окружности. Касательная и секущая к 

окружности 

3 

21 Вписанные и описанные окружности для треугольников 3 

22 Геометрические построения (Задачи на построение) 3 

23 

Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур (Метод геометрических мест точек в задачах 

на построение) 

3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная  работа № 4 1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 5 

Повторение и систематизация курса геометрии 7 класса 2 

Итоговая контрольнаяработа 1 

 

 

Геометрия, 8 класс   

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Учебник  Геометрия: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. −  М.: Вентана-Граф 

Плановых контрольных уроков  7 

№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного материала (название параграфа учебника) 
Кол-во 

часов 

Глава 1.  Четырёхугольники 23 

1 Четырехугольники (Четырёхугольник и его элементы) 2 

2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 3 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 
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№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного материала (название параграфа учебника) 
Кол-во 

часов 

6 Квадрат 1 

 Контрольная  работа № 1 1 

7 Средняя линия треугольника 2 

8 Трапеция 3 

9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников 2 

 Контрольная  работа № 2 1 

Глава 2.  Подобие треугольников 15 

11 Теорема Фалеса 3 

12 Подобные треугольники 2 

13 Признаки подобия. (Первый признак подобия треугольников) 4 

14 Признаки подобия. (Второй и третий признаки подобия 

треугольников) 

5 

 Контрольная  работа № 3 1 

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 14 

15 Прямоугольный треугольник (Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике) 
1 

16 Теорема Пифагора 5 

 Контрольная  работа № 4 1 

17 Тригонометрические функции  острого угла в прямоугольном 

треугольнике 

3 

18 Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений (Решение прямоугольных 

треугольников) 

3 

 Контрольная  работа № 5 1 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

19 Многоугольник 1 

20 Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах (Понятие 

площади многоугольника. Площадь прямоугольника) 

1 

21 Формула площади параллелограмма 2 
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№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного материала (название параграфа учебника) 
Кол-во 

часов 

22 Формула площади треугольника 2 

23 Формула площади трапеции 3 

 Контрольная  работа № 6 1 

Повторение и систематизация учебного материала 8 

Упражнения для повторения курса 8 класса 5 

Итоговая контрольная работа  1 

 

 

Геометрия, 9 класс   

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Учебник  Геометрия: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. −  М.: Вентана-Граф 

Плановых контрольных уроков  6 

№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного   материала (название параграфа 

учебника) 

Кол-во 

часов 

Глава 1.   Решение треугольников 16 

1 Тригонометрические функции тупого угла (Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла от 0° до 180°) 

2 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений (Решение треугольников) 

3 

5 Формулы площади треугольника и его частных видов 4 

 Контрольная  работа № 1 1 

Глава 2.   Правильные многоугольники 8 

6 Правильные многоугольники 4 

7 Формулы длины окружности и площади круга 3 

 Контрольнаяработа № 2 1 

Глава 3. Декартовы координаты на плоскости 11 

8 Расстояние между точками. Координаты середины отрезка 3 
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№ 

параг-

рафа 

Содержание учебного   материала (название параграфа 

учебника) 

Кол-во 

часов 

9 Уравнения фигур (Уравнение окружности) 3 

10 Уравнения фигур (Уравнение прямой) 2 

11 Угловой коэффициент прямой 2 

 Контрольная  работа № 3 1 

Глава 4.   Векторы 12 

12 Понятие вектора 2 

13 Координаты вектора 1 

14 Действия над векторами (Сложение и вычитание векторов) 2 

15 Действия над векторами (Умножение вектора на число) 3 

16 Скалярное произведение  3 

 Контрольная  работа № 4 1 

Глава 5. Геометрические преобразования 13 

17 Понятие преобразования. Параллельный перенос   4 

18 Осевая и центральная симметрии. Поворот 4 

19 Подобие  4 

 Контрольная  работа № 5 1 

Повторение и систематизация  учебного материала 10 

 Упражнения для повторения курса 9 класса 7 

 Итоговая контрольная  работа  1 

 

Приложение 1 
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Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

Вариант 1 
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1. Найдите  углы параллелограмма, если один из них на 26°  больше другого. 

2. Продолжения боковых сторон АВ и СD трапеции АВСD  пересекаются  в точке М.  Меньшее 

основание  ВС   равно 5 см, ВМ = 6 см, АВ = 12 см. Найдите большее основание трапеции. 

3. Высота АМ треугольника АВС  делит его сторону ВС   на отрезки ВМ и МС. Найдите сторону 

АС, если АВ= 10√2 см, МС = 24 см, ∠В=45°. 

4. Основания равнобокой трапеции  равны  12 см и 20 см, а диагональ является биссектрисой её 

тупого угла. Найдите площадь трапеции. 

5. Перпендикуляр, опущенный  из точки окружности на её диаметр, делит его на два отрезка, 

один из которых на 27 см больше другого. Найдите радиус окружности, если длина данного 

перпендикуляра равна 18 см. 
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2.2.9. Информатика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта;  

- Авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, соответствующей ФГОС 

ООО, рекомендованной Министерством образования РФ; 

 - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.»; 

 

 

В программе соблюдается преемственность с Дополнительной образовательной программой 

«Информатика», реализуемой в 5-6 классах по УМК Л.Л. Босовой; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике 

для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013.  

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс»  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс»  

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс»  

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

 

На изучение информатики в соответствии с учебным планом отводится по 1 часу в неделю в 7-9 

классах, всего 34 ч. За 1 учебный год. 

 

В Приложении 1 приведены контрольно-оценочные материалы для проведения итогового 

тестирования.  

Промежуточная аттестация в 9 классе – Тест. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта  

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  
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 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее  

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению  

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности  

 различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать  

 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не  

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
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 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать  

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

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

столкновения интересов;  

 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое  

лидерство); 

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

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями  

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между  

ними;  

 умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из  

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;  

 умению формулировать выводы, вести наблюдения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 умению планировать, проводить и оценивать результаты опытов (экспериментов);  

 умению планировать и осуществлять проекты  

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 
 

 представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

 

 пониманию роли информационных процессов в современном мире;  

 владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики;  

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

Предметные результаты 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе 

может быть определена тремя укрупненными разделами: 

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии.  

 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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 узнавать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 час) 
 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка 

информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. 

Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Практические работы: 

1. Работа с графическими примитивами.  

2. Выделение и удаление фрагментов.  

3. Перемещение фрагментов.  

4. Преобразование фрагментов.  

5. Конструирование сложных объектов из графических примитивов.  

6. Создание надписей.  

7. Копирование фрагментов.  

8. Работа с несколькими файлами.  

9. Получение копии экрана.  

10. Создание анимации.  

11. Художественная обработка изображений.  

12. Масштабирование растровых и векторных изображений.  
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Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Практические работы: 

1. Ввод и работа с символами.  

2. Работа с фрагментами текста.  

3. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).  

4. Вставка в документ формул.  

5. Создание и форматирование списков.  

6. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

7. Создание схем.  

8. Вставка рисунков.  

9. Подготовка реферата.  

 

Тема 5. Мультимедиа (5 часов) 
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

1. Создание презентации. 

 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 

0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности 

 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных 
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действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов 

 

Тема 8. Начала программирования. (10 часов) 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль 

 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов) 
Понятия натурной и информационной моделей. 

 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных 

 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (8 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

 

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

   

№ Тема Количество 

тем  часов 
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ы   

 7 класс – 34 часа  

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 7 

 информацией  

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 5 

 8 класс – 34 часа  

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 

 Итоговое повторение 1 

 9 класс – 34 часа  

1 Моделирование и формализация 9 

2 Алгоритмизация и программирование 8 

3 Обработка числовой информации 6 

4 Коммуникационные технологии 10 

 Итоговое повторение 1 

 Итого 102 

 
 

Приложение 1 

Контрольно-оценочные материалы 
Итоговое тестирование по информатике в 7 классе. 

1. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1) полной; 3) актуальной; 

2) полезной; 4)достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1) специальных приборов; 3) органов слуха; 

2) органов осязания; 4) термометра. 

3. Примером текстовой информации может служить: 

1) таблица умножения на обложке школьной тетради; 

2) иллюстрация в книге; 

3) правило в учебнике родного языка; 

4 )фотография; 

4. Перевод текста с английского языка на русский язык можно назвать: 

1) процессом хранения информации; 

2) процессом получения информации; 

3) процессом защиты информации; 

4) процессом обработки информации. 

5. Обмен информацией – это: 

1) выполнение домашней работы; 

2) просмотр телепрограммы; 

3) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4) разговор по телефону. 

6. За единицу количества информации принимается: 

1) 1 байт; 

2) 1 бит; 

3) 1 бод; 

4) 1 см. 

7. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

1) процессор; 
2) принтер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

8. Компьютерные вирусы: 

1) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
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2) имеют биологическое происхождение; 

3) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

4) являются следствием ошибок в операционной системе. 

 

9. Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

10. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3) строгое соблюдение правописания; 

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

11. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 

3) наименьший элемент отображения на экране; 

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен текст, вводимый с клавиатуры. 

12. Форматирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

13. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем устройстве: 

1) в виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

4) директории. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

1) ввод изображения; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) просмотр вывод содержимого на экран. 

15. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

16. Поисковой системой НЕ является: 

1) Google 

2) FireFox 

3) Rambler 

4) Яндекс 

17. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

18. Практическое задание.  
Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, 

имеющееся в образце. 

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца 

имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием. 

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от 

размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 

  

Охрана природы направлена на сохранение природных богатств, предотвращение вредного воздействия на нее хозяйственной 

деятельности людей. Охрану природы берет на себя как государство, так и общественные организации. Государство издает законы, 

направленные на охрану природы и защиту экологических прав человека. Так, граждане РФ имеют право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Кроме того, закон закрепляет право граждан на 

возмещение вреда от экологических правонарушений. К общественным организациям, осуществляющим охрану природы, относится 

WWF, Greenpeace и т. п. 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
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Охрана природы в РФ 

Количество государственных 

природных заповедников 
105 

Количество национальных парков 52 

Федеральных заказников 57 

 

 

 

Итоговый тест по информатике 8 класс 

1.Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 

А) Система счисления 

Б) Алфавит системы счисления 

В) Основание системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCM+LXVIII? 

А) 1168 

Б)1968 

В) 2168 

Г)1153 

3.Чему равно двоичное число число 100110 в десятичной системе счисления? 

А) 36 

Б) 38 

В)37 

Г)46 

4.Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

А) 610 

Б)1010 

В) 100002 

Г) 178 

5.На перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором в котором участвовали 

автобус (А), грузовик (Г), легковой автомобиль (Л) и маршрутное такси (М). свидетели 

произошедшего дали следующие показания. Первый свидетель считал, что первым на перекресток 

выехал автобус, а маршрутное такси было вторым. Другой свидетель полагал, что последним на 

перекресток выехал легковой автомобиль , а вторым был грузовик. Третий свидетель уверял, что 

автобус выехал на перекресток вторым, а следом за ним – легковой автомобиль. В результате 

оказалось, что каждый из свидетелей бал прав только в одном из своих утверждений. В каком 

порядке выехали машины на перекресток? В вариантах ответов перечислены подряд без пробелов 

первые буквы названий транспортных средств в порядке их выезда на перекресток: 

А) АМЛГ 

Б) АГЛМ 

В) ГЛМА 

Г)МЛГА 

6. Алгоритм – это: 

А) правила выполнения определенных действий; 

Б) набор команд для компьютера; 

В) протокол для вычислительной сети; 

Г) описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи за конечное число шагов. 

7. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен приводить к 

правильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 

А) результативность; 

Б) массовость; 

В) дискретность; 

Г) конечность. 
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8. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно использовать с 

различными исходными данными, называется: 

А) результативность; 

Б) массовость; 

В) конечность; 

Г) детерминированность. 

9. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

1. А) Линейный 

2. Б) Разветвляющийся 

3. В) Циклический 

4. Г) С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

А) Линейный 

Б) Разветвляющийся 

В) Циклический 

Г) С параметром 

 

 

 

 

 

11. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема 

которого представлена ниже? 

А) Линейный 

Б) Разветвляющийся 

В) Циклический 

Г) С параметром 

 

 

 

 

 

 

12. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

А) Линейный 

Б) Разветвляющийся 

В) Циклический 

Г) С параметром 

1.  
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13. выберите целочисленный тип данных в программе Паскаль? 

А) Real 

Б) Integer 

В) Boolean 

Г) String 

14. Напишите операторы ввода вывода данных на языке Паскаль? 

15. Напишите структуру программы Паскаль? 

 

 
Итоговый тест промежуточной аттестации по информатике 9 класс 

Итоговый тест по информатике 9 класс для проведения промежуточной аттестации. Тест состоит из 

15 заданий (часть А — 10 заданий и часть Б — 5 заданий). 

Часть А (выберите правильный ответ) 

1. Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 

А) системой счисления 

Б) цифрами системы счисления 

В) алфавитом системы счисления 

Г) основанием системы счисления 

2. Для какого символьного выражения верно высказывание: 

 «НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»? 

А) abcde 

Б) bcade 

В) babas 

Г) cabab 

3. Выберите знаковую модель: 

А) рисунок 

Б) схема 

В) текст 

Г) формула 

4. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

А) табличной модели 

Б) графической модели 

В) имитационной модели 

Г) натурной модели 

5. Алгоритмом можно считать: 

А) описание решения квадратного уравнения 

Б) расписание уроков в школе 

В) технический паспорт автомобиля 

Г) список класса в журнале 

6. Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым присвоены 

номера: 1 – на клетку вверх, 2 – на клетку вниз, 3 – на клетку вправо, 4 – на клетку влево. Между 

соседними клетками поля могут стоять стены. Если при выполнении очередного шага Робот 

сталкивается со стеной, то он разрушается. В результате выполнения программы 3242332411 Робот 

успешно прошел из точки А в точку Б. Какую программу необходимо выполнить, чтобы вернуться из 

точки Б в точку А по кратчайшему пути и не подвергнуться риску разрушения? 

А) 41 
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Б) 4131441322 

В) 2231441314 

Г) 241314 

7. Вещественные числа имеют тип данных: 

 А) real 

Б) integer 

В) boolean 

Г) string 

8. Описать переменную – это значит указать ее: 

А) имя и значение 

Б) имя и тип 

В) тип и значение 

Г) имя, тип и значение 

9. Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 

А) D30 

Б) E$5 

В) $A$2 

Г) $C4  

10. На сервере ict.ru находится документ demo.html, доступ к которому осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы цифрами от 1 до 7. Укажите 

последовательность цифр, которая кодирует адрес указанного документа в Интернете. 

1) demo 

2) .html 

3) :// 

4) / 

5) http 

6) ict 

7) .ru 

А) 5467312 

Б) 2367415 

В) 5367412 

Г) 5312467 

Часть Б 

11. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: 

«Оперативная память не могла выйти из строя». Сын хозяина компьютера предположил, что сгорел 

процессор, а жесткий диск исправен. Пришедший специалист по обслуживанию сказал, что, скорее 

всего, с процессором все в порядке, а оперативная память неисправна. В результате оказалось, что 

двое из них сказали все верно, а третий все неверно. Что же сломалось? 

А) оперативная память 

Б) процессор 

В) винчестер 

Г) процессор и оперативная память 

12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Продажа канцелярских товаров»: 
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Наименование Цена Продано 

Карандаш 5 60 

Линейка 18 7 

Папка 20 32 

Ручка 25 40 

Тетрадь 15 500 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(цена > 20) ИЛИ (продано < 50) 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

13. Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд. Которым присвоены номера: 

1 – вычти 2 

2 – умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи алгоритмов для 

краткости указываются лишь номера команд. 

Запишите алгоритм, содержащий не более пяти команд, с помощью которого из числа 11 будет 

получено число 13. 

14. Определите значение переменной s и i после выполнения фрагмента программы: 

s:=0; i=5; 

while i>=0 do 

begin 

s:=s+i; 

i:=i-1; 

end; 

А) s=0, i=-1 

Б) s=5, i=0 

В) s=15, i=5 

Г) s=15, i=0 

15. В данном фрагменте программы 

s:=0; 

for i:=1 to 10 do 

s:=s+2*i; 

вычисляется: 

А) сумма целых чисел от 1 до 10 
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Б) сумма четных чисел от 1 до 10 

В) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10 

Г) сумма первых десяти четных чисел  
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2.2.10. История России. Всеобщая история 

 

С изменениями (протокол п/совета от 30.08.2023 г №2 

Приказ директора от 30.08.2023 г. № 94) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа    курса «История России. Всеобщая история» составлена на основе требований к 

обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе.    

         Рабочая программа предназначена для изучения истории  в основной школе  (5-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

 

5 кл. - «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, Г. И. Годер,  

           И. С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2016. 

6 кл. – «Всеобщая история. История средних веков». 6 класс.

 Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. – М.:Просвещение, 2016. 

           «История России». 6 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2016. 

7 кл. – «Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800». 7 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. 

       «История России». 7 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2017. 

8 кл. – «Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800». 7 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

            «История России». 8 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2018. 

9 кл. – «Всеобщая история. История нового времени». 9 класс. А.Я.Юдовская,  

             П. .А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2019. 

           «История России». 9 класс. п/ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч.– М.:Просвещение, 2019. 

 

Для реализации регионального компонента используются учебники: 

 

6-7 класс «История Вологодского края с древнейшего периода до конца 18 века» 

                 п/ред. М.А. Безнина,  Вологда, 2010  

8-9 класс «История Вологодского края 19-начала 21 века»  п/ред. М.А. Безнина,   

                 Вологда, 2009  

 

Место предмета в учебном плане: 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 85 

часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России» 
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Общее количество времени на пять лет составляет 357 часов. На долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.» и в сроки, утвержденные приказом директора. 

 

Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы (итоговые контрольные работы) 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

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

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

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

в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

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

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

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности; 

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

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

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 
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• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

• определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

• группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

• составлять систематические таблицы; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; 

• определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

• определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 
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• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах. 

• Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в 

том числе на региональном материале); 

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах истории 

России XX – начала ХХI вв. 

 

Основное содержание курса 

 

История России  

 

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности   

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.   

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.   

Образование государства Русь   

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.   
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.   

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

Русь в конце X – начале XII в.   

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.   

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы.  

Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.   

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура.  

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.  

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.   

Русь в середине XII – начале XIII в.   

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.   

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.   

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.   

                Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.   
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.   
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.  

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство   

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание.  

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.   

Формирование единого Русского государства в XV веке   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковнополитической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.   

Культурное пространство   

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

Региональный компонент  

Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:  

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.   

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.   

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

– формирование органов местного самоуправления.   

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 



399 

 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.   

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.  

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.  

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:  

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.   

Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.   

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.   

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.   

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.   

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.   

Россия в XVII веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.   
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина.   

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы 

и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.   

Культурное пространство   

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 

высших слоев населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.   

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.   

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.   

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.   

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.   

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
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купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).   

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.   

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.   

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.   

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.   

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.   

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.   

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.   

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»   

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.   

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.   

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.   

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I   

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 

– «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.   

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.   
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.   

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.   

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.   

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.   

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.   

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.   

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.:  

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.   

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.           

 

                                                               Культурное пространство Российской империи в XVIII в.   

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».   

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.   

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.   

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.  
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М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.   

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» 

в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет.   

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана.  

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.   

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 

в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.   

Народы России в XVIII в.   
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.   

Россия при Павле I   
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».   

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.   

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.   

Региональный компонент Наш регион в XVIII в.  

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.   

Отечественная война 1812 г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.  

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.   

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря  

1825 г.   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.   

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:  

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.  

Парижский мир 1856 г.   
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Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  Пространство империи: этнокультурный облик страны   

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация   

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.   

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III   

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.  

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.  

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

    Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 

другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.   

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.  

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.  

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской  идеологии.  

Распространение светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.   

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма   
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Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социалдемократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  Общество и власть после революции   

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин:  

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.   

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.   

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.   

Региональный компонент Наш регион в XIX в.  

  

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств 

А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 
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Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и 

тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 
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Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 

как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление 

в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 

г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 

г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной 

горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 
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Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: 

понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы 

и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 
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и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.  

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.  

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
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История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:  

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. Страны Европы и 

Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австровенгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов.  

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные 

и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 

Вилья).  

 

                                                  Тематическое планирование. 

 

5 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее 

кол.часов 

1. Введение 1 

2. Жизнь первобытных людей 6 

3. Древний Восток 20 

4. Древняя Греция 21 

5. Древний Рим 20 

 Итого: 68 

 

6 класс. 68 часов. 
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№ 

п/п 

Тема раздела Общее кол. 

часов 

         История средних веков    29 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы 5 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 

4 Арабы в VI-XI вв. 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе 
в XI_XV вв. 

6 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века. 2 

11 Народы Азии, Америки и Африки в средние века. 2 

12 Повторение       1 

 

История России с древнейших времён до 
конца 15 в. 

39 

1. Вводный урок 1 

2. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

4 

3. Русь в IX-первой половине XII 11 

4. Русь в середине XII-начале XIII в.в. 4 

5. Русские земли в середине XIII-XIV в.в. 10 

6. Формирование единого русского государства.  9 

7 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Общее 

кол.часов 

История Нового временив 16-17 вв. 28 

1. Вводный урок 1 

2. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация. 

19 

3. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

6 

4. Итоговое повторение 2 

 История России 16-17 вв.  40 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в 16 в.          17 

3. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

54. Повторение  2 

 

8 класс. 68 часов. 

 

№ 

п/п 

                            Тема раздела Общее 

кол.часов 

История Нового времени 18 в. 27 

1. Вводный урок 1 

2. Рождение нового мира 8 

3. Европа в век Просвещения 5 

4 Эпоха революций 7 



414 

 

5 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

6 

 История России 18 в. 41 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

3. Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых 
переворотов 

6 

4 Российская империя при Екатерине 2 9 

5 Российская империя при Павле 1 3 

6 Культурное пространство Российской империи в 18 в. 8 

7 Повторение                 1 

9 класс. 85 часов. 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Общее 
кол.часов 

История Нового временив 19 – н. 20 в. 28 

1. Вводный урок 1 

2 Начало индустриальной эпохи 7 

3 Страны Европы и США в 1 половине 19 века 8 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 в. 3 

5 Страны Европы и США во второй половине 19 – начале 20 
века 

8 

6 Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 1 

 История России  19 – н. 20 в. 40 

1. Вводный урок 1 

2. Россия в эпоху правления Александра 1 8 

3. Правление Николая 1 8 

4. Россия в правление Александра 2 7 

5. Россия в правление Александра 3. Социально-
экономическое развитие страны в конце 19 – начале 20 в. 

7 

6. Кризис империи в начале 20 в. 9 

 Введение в Новейшую историю России 17 

1. Вводный урок 1 

2. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 4 

3. Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 5 

4. Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 2 

5. Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

6. Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 2 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая контрольная работа по истории    5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 40 минут.  Работа включает в себя: 18 заданий.   

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.   

Ответы к заданиям 13-15 запишите в виде последовательности цифр в пате ответа в тексте работы. В 

случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  

Задания 16 и 17 предполагают нанесение определённой информации на представленную в работе 

контурную карту.  

Задание 18 требует развернутого ответа.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что 

записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не 

удастся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий. Желаем удачи!  

 

При выполнении задании 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Из какого материала были сделаны самые первые орудия труда древнего человека?  

1) железо   2) медь             3) камень           4) бронза  

Ответ:  

2. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о ком идет речь. «Китайская 

цивилизация - одна из самых древних на нашей планете - зародилась на берегах двух рек: Хуанхэ и 

Янцзы. Между этими реками располагается Великая Китайская равнина, где первоначально возникли 

небольшие царства, постоянно воевавшие между собой. В 221 г. до н.э. «воюющие царства» 

объединил под своей властью правитель, ставший первым властелином единого Китая и 

провозгласил себя императором. Поскольку император называл себя «Сыном Неба», империя стала 

называться Поднебесной».  

1) Лао-Цзы  2) Конфуций        3) Цинь Шихуан              4) Ашока  

Ответ:  

3. Миф об Осирисе и Исиде создали древние  

1) египтяне   2) вавилоняне      3) индусы       4) китайцы  

Ответ:  

4. Как назывались рабы-земледельцы в древней Спарте, происходившие из покоренного 

спартанцами населения Лаконии и Мессении и считавшиеся собственностью всего 

спартанского государства?  

1) демос          2) илоты            3) колоны               4) архонты  

Ответ:  

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите государственного деятеля, о 

котором идет речь. «Родился в семье аристократов. Жители полиса 15 раз переизбирали его первым 

стратегом. В это время впервые стали оплачиваться некоторые государственные должности, чтобы 

бедняки тоже могли участвовать в управлении государством. Много денег из государственной казны 
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тратилось на строительство храмов, например Парфенона. При этом стратеге Афины достигли 

наивысшего могущества».  

1) Фемистокл         2)        Демосфен                  3) Перикл        4) Сократ  

Ответ:  

6. Что из перечисленного было причиной гибели Критского царства?  

1) нашествие персидских войск               3) природная катастрофа  

2) вторжение дорийских племён  4) Великое переселение народов  

Ответ:  

7.  Укажите год основания Рима.  

1) 776 г. до н.э.         2)      753 г. до н.э.      3)       594 г. до н.э.         4) 509 г. до н.э.  

Ответ:  

8. Прочтите отрывок из источника и укажите век, когда произошли события, о которых идёт 

речь. «...Что же касается до времени, когда Цезарь вел ни войны и ходил в походы, подчинившие 

Галлию, то здесь он как бы начал иную жизнь, вступив на путь новых деяний. Он выказал себя не 

уступающим никому из величайших, удивительнейших полководцев и военных деятелей... Ибо за те 

неполные десять лет, в течение которых он вёл войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот 

городов, покорил триста племён, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион 

уничтожил во время битв и столько же захватил в плен».  

1) III в. до н.э.      2) I в. до н.э.                 3) II в. н.э.                            4) IV в. н.э.  

Ответ:  

9. Укажите одно из последствий реформ Тиберия и Гая Гракхов.  

1) начало периода гражданских войн в Риме    3) уравнение в правах патрициев и плебеев  

2) обогащение всего римского крестьянства        4) уменьшение численности римского войска  

Ответ:  

10. Укажите произведение(-я) культуры, созданное(-ые) Фидием.  

1)    комедии «Птицы» и «Лягушки»  3) трагедии «Антигона» и «Царь Эдип»  

2) статуя Афины в Парфеноне и Зевса в 4) трактат «Десять книг об архитектуре» Олимпии  

Ответ:  

11. Рассмотрите схему и выполните задания.  

 
Укажите год, когда произошли события, обозначенные на схеме.  

1) 490 г. до н.э.    2)    323 г. до н.э.     3) 216 г. до н.э.         4) 146 г. до н.э.        

Ответ:  

12. Прочтите отрывок из стихотворения и укажите его автора.  

«Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевса 

И по решенью других присноблаженных богов. 
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Ибо хранитель такой, как благая Афина-Паллада, 

Гордая грозный отцом, длани простерла над ней. 

Но уступая корысти, объятые силой безумья. 

Граждане сами не прочь город великий сгубить. 

Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 

Жребий - снести много бед за своеволье свое». 

3) Нерон             2)     Вергилий                 3)      Солон               4)        Гораций                             

Ответ:  

 

Ответом к заданиям 13-15 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность цифр в поле ответа в тексте работы.  

 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов.  

1) разрушение Коринфа и Карфагена римским войском  

2) начало завоевательных походов Александра Македонского  

3) разделение Римской империи на Западную и Восточную  

4) Первые Олимпийские игры 

Ответ:  

14. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, в которых они 

принимали участие: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца.  

ЛИЧНОСТИ  СОБЫТИЕ  

А) Одиссей  

Б)  царь Леонид  

В) Мильтиад  

Г) Кир 

1. Марафонский бой  

2. Саламинское сражение  

3. Завоевание Вавилона 

4. Троянская война  

5. Фермопильское сражение  

  

15. Рассмотрите карту, иллюстрации и выполните задание. 

 

 
 

Установите соответствие  между  рядами   иллюстрации,   на которых представлены 

памятники культуры и обозначенными цифрами на карте территориями, где эти памятники 

были созданы: к каждому ряду иллюстраций, обозначенному буквой, подберите 

соответствующую цифру на карте.  

Ответ  

А  Б  В  Г 

       

Ответ  
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 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Рассмотрите контурную карту и выполните задания 16 и 17. 

 
 

16. Обозначьте на контурной карте реки Нил, Янцзы и Инд (подпишите названия в 

соответствующих местах).  

17. Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято называть 

Двуречьем или Междуречьем.  

 

Для записи ответов на задание 18 используйте специальное поле после задания.  

Прочтите приведенный ниже список.  

1) республика   4) Октавиан   

2) Цезарь   5) Римская империя   

3) мыс Акции   6) Антоний  

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведенного списка. При написании сочинении продемонстрируйте на фактическом 

материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу).  

А  Б  В  
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Ответы к заданиям  

№   Ответ  

 1  1  

2  3  

3  1  

4  2  

5  3  

6  1  

7  2  

8  2  

9  1  

10  2  

11  3  

12  3  

13  4213  

14  4513 

15  123  
 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом  

16. Обозначьте на контурной карте реки Нил и Инд 

(подпишите названия в соответствующих местах). 

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены реки Нил, Янцзы и Инд  3  

Правильно обозначены две любые реки 2 

Правильно обозначена только одна любая река  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   3  
 

 

17.  Обозначьте (заштрихуйте) на контурной карте территорию, которую принято называть 

Двуречьем или Междуречьем.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно  обозначена  территория  Двуречья  (Междуречья) (допустимы 

небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью)  

2  

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) негрубая(-ые) ошибка(-

и), но выполнение задания свидетельствует о наличии у учащегося 

знания / понимания рассматриваемой исторической ситуации  

1  

При выполнении задания была(-и) допущена(-ы) грубая(-ые) ошибка(-и), 

и выполнение задания свидетельствует об отсутствии у учащегося знания 

/ понимания рассматриваемой исторической ситуации или задание не 

выполнено  

0  

Максимальный балл  2  

 

 

18.  Одно из возможных исторических сочинений 

 

После гибели Цезаря в Риме снова началась борьба за власть. Разгромив сторонников 

Республики, Антоний и Октавиан некоторое время правили вдвоем: Октавиан управлял Римом и 

Италией, Антоний отправился в Египет, где женился на Клеопатре. Но непримиримые разногласия 

между Антонием и Октавианом привели к новому витку гражданской войны. У западных берегов 

Греции при мысе Акций в 31 г. до н.э. произошло морское сражение, в результате которого римский 

флот одержал победу, и войска Октавнана победно вступили в Египет, превратив его в римскую 

провинцию. Победоносно 

вернувшемуся в Рим Октавиану сенаторы даровали титул Августа, что означало «священный». Не 

отменяя правительственные учреждения республики. Октавиан Август 

сосредоточил в своих руках власть над ними, стал также главнокомандующим всех военных сил 

государства и впервые получил пожизненный титул императора. Так было установлено 

единовластие Октавнана Августа. С тех времён императорами стали называться все правители 
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Римского государства. А территория, на которую распространялась власть Рима, получила 

наименование Римская империя. 

 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, критерий K1 является 

определяющим. Если приведенные учащимся факты свидетельствуют о том, что он 

неправильно определил эпоху (период, событие, явление, процесс), которой должно быть 

посвящено сочинение, или факты, использованные при написании сочинения, существенно 

искажают содержание и свидетельствуют о непонимании учащимся эпохи (периода, события, 

явления, процесса), то по критерию K1 выставляется 0 баллов и сочинение дальше не проверяется. 

По остальным критериям (К2, КЗ, К4) в протокол в проверки заданий с развёрнутым ответом 

выставляется 0 баллов. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

 

K1 Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут 

быть использованы элементы из списка 

1 

 Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), к которой относятся элементы из списка 

1 

 Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка. 

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, существенно 

искажают смысл ответа 

и/или не свидетельствуют о знании /понимании учащимся эпохи 

(периода, события, явления, процесса) 

0 

К2 Использование элементов из списка 3 

 Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3 

 Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один 

элемент не использован или использован некорректно) 

2 

 Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно) 

1 

 Корректно использованы только один-два элемента из приведённого 

списка. 

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы 

0 

КЗ Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов). 

2 

 Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются) 

2 

 Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведшие к существенному искажению смысла 

1 

 Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не 

засчитываются), не приведших к существенному искажению смысла 

0 

К4 Форма изложения 1 

 Весь ответ представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала) 

1 

 Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений 0 

 Максимальный балл  7 
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Итоговая контрольная работа для учащихся 6-х классов 

по Истории России. Всеобщей истории 

 

При выполнении заданий 1, 2, 4-6, 8-10 обведите кружком номер верного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

 

1. К событиям эпохи раннего Средневековья относится 

1) правление византийского императора Юстиниана I 

2) созыв первых Генеральных штатов во Франции 

3) война Алой и Белой розы в Англии 

4) провозглашение Темучина великим ханом Монгольской империи 

2. Прочитайте отрывок исторического источника и укажите пропущенный в нём год. 
«Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли 

подумал про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и 

наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом 

ратным. И пришел в Неву, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю 

Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю 

твою" ...и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а 

на лице самого короля оставил след острого копья своего...» 

 

1) 1223 г.       2) 1237 г.        3) 1240 г.         4) 1242 г. 

3. Установите соответствие между понятиями и их значением. Под каждой буквой, 

обозначающей понятие, запишите в таблице цифру, под которой указано его значение. 

 

Понятия Значения понятий 

 

А) Баскаки 

Б) Посад 

В) Вотчина 

Г) Стрельцы 

Д) Полюдье 

1) крупное наследственное земельное владение 

2) представители ордынского хана на Руси, 

3) служилые люди, вооруженные 

4) часть русского города, где жили торговцы и ремесленники 

5) объезд князем земель для сбора дани 

 

Ответ      

 

 

 

4. Первым гуманистом называют итальянского поэта   

1) Фому Аквинского    2)   Франческо Петрарку     3)    Марко Поло          4)     Алкуина   

  

5. Прочтите отрывок исторического источника  и укажите название средневековой 

организации, которое в нём пропущено. 

«Каждый парижский ткач шерсти может иметь в своём доме два широких станка и один узкий...  

Все сукна должны быть из шерсти и так же хороши в начале, как в середине.  Никто из 

<...> не должен начинать работу раньше восхода солнца под угрозой штрафа. Подмастерья – ткачи 

должны оставлять работу, как только прозвонит колокол к вечерней молитве, но складывать работу 

они должны после звона колокола».  

1) гильдия  2)  орден        3) коммуна               4) цех 

 

6. Что из перечисленного ниже относится к последствиям опричной политики?  

1) создание стрелецкого войска                                2) усиление позиций удельных князей   

3)    разгром родовых боярских вотчин                    4) укрепление личной власти царя  

 

А Б В Г Д 
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7. Установите соответствие между исторической личностью и событием, связанным с  

    его именем. Ответ запишите в таблицу 

 

Личность Событие 

 

А) Владимир Красное 

солнышко 

Б) Жанна д, Арк 

В) Иван Калита 

Г) Андрей Боголюбский 

Д) Ричард Львиное сердце 

Е) Олег 

1) строительство Успенского собора 

2) при нем в Москву из Владимира переехал митрополит 

3) участвовал в крестовом походе 

4) во главе 80-тысячного войска отправился в поход на 

Царьград 

5) разбил арабов при Пуатье 

6) осадил византийский форпост в Крыму 

7) участник Столетней войны, освободитель Орлеана 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

8. Какие из представленных событий относятся к правлению Ивана III?  

  

А) Ливонская война            Б)  Битва на реке Шелони        В) Любеческий съезд князей  

Г) Стояние на реке Угре           Д) Стоглавый собор      Е) Строительство Успенского Собора  

  

                1) АБЕ         2) БВГ        3) БГЕ        4) АВГ 

 

9. Какое произведение относится к творчеству Андрея  Рублева?  

1. Богоматерь Владимирская   2. Троица    3. Богоматерь Донская   4. Спас Нерукотворный  

 

10. Укажите архитектурное сооружение, построенное в готическом стиле. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
3.  

    

 
2.  

 

  
4.  
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11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности букв выбранных элементов.  

 

А) возникновение английского парламента                                              Ответ: 

Б) строительство белокаменного московского Кремля    

В)  крещение Руси                                                             

Г) изобретение книгопечатания И. Гутенбергом  

 

12. Используя знания российской и всеобщей истории, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

А. Одной из причин участия рыцарей в 

Крестовых походах было… 

Б. Принятие христианства Владимиром  

Святославовичем объективно 

способствовало... 

В. Одним из последствий походов в степь, 

организованных Владимиром Мономахом 

стало… 

1. Ослабление половецкой опасности 

2. Желание разбогатеть за счет захвата 

новых земель 

3.  

 

13. Установите соответствие между событиями и датами. Под каждой датой запишите номер, 

которым обозначено соответствующее событие. 

События: Дата Ответы: 

1) Невская битва       

2) Принятие Судебника         

3) Стояние на реке Угре 

4) Первое летописное свидетельство о Москве 

5) Созыв первого Земского собора в Кремле 

А. 1147 г 

Б. 1240 г. 

В. 1480 г. 

Г. 1497 г. 

Д. 1549 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

     

 

14. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков, обозначенных буквами в тексте. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующий номер. Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

за другим (изменяя окончания, если нужно), мысленно заполняя каждый пропуск. 

 

«В начале XV в. немецкие рыцари угрожали _______(А) княжеству, во главе которого стоял князь 

Витовт, и Польскому королевству, которым правил Ягайло. 15 июля 1410 г. у местечка _______(Б), 

войска сошлись. В распоряжении Витовта были русские полки. 

Сначала поляки и литовцы дрогнули и бросились в бегство, но _______(В) полки задержали 

рыцарей. Поляки и литовцы воспользовались этим, вернулись на поле битвы и окончательно 

разгромили _______(Г). 

 

1. Литовское       2. смоленские     3. Владимирское      4. тевтоны       5. Грюнвальд 

6. Гастингс        7. шведы  

 

Рассмотрит

е 

иллюстрации, выполните задания 15-18. 

 

    

Задания  15-18 выполняются с использованием нижеприведенных 

рисунков (схемы и изображения). 
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15. Назовите историческое событие, которое связывает представленную схему и 

изображение. 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________ 

 

16. Напишите название реки, обозначенной на карте цифрой 1.  

 

Ответ: ________________________________________ 

 

17. Напишите имя военачальника, чей стан располагался в месте, обозначенном на карте 

цифрой 2.  

 

Ответ: ________________________________________ 

 

18. Сформулируйте три последствия этого события.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 7 класс  

 

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы по истории отводится 40 минут. Работа включает в себя 19 заданий.  

Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

Ответы к заданиям 13, 14, 17 и 18 запишите в виде последовательности цифр в поле ответа в тексте 

работы.  

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  

Задания 15 и 16 выполните задание, связанное с иллюстрациями.  

Задание 19 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что 

записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  
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Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

Желаем удачи! 

 

При выполнении заданий 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

  

1. Какая форма политической власти выражена в приведенном ниже суждении одного из 

королей Англии? «Воля Бога заключается в том, чтобы всякий рожденный подданным 

повиновался без рассуждений»  

1) Республика                                      3) сословная монархия  

2) Неограниченная монархия            4) конституционная монархия Ответ:   

2. Прочтите отрывок из нормативного акта и укажите год, когда был издан этот акт. 

«...Должен быть взимаем, введён и установлен постоянный ежегодный сбор на содержание 10 

тысяч человек конницы и 20 тысяч человек пехоты в Англии, Шотландии и Ирландии для 

защиты и обеспечения их безопасности, а также на содержание необходимого числа кораблей 

для охраны морей... Оливер Кромвель, главнокомандующий вооружёнными силами Англии, 

Шотландии и Ирландии, признаётся и настоящим объявляется пожизненно лордом-

протектором республики Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих...»  

1) 1640 г.   3) 1689 г.  2) 1653 г.   4) 1707 г.  

Ответ:   

3. Что из перечисленного стало одним из последствий реформации в Европе?  

1) ликвидация католицизма  

2) значительный передел земельной собственности  

3) начало Великих географических открытий  

4) создание теократического государства - Папской области Ответ:   

4. Укажите учёного, открывшего закон всемирного тяготения.   

1) Исаак Ньютон  3) Рене Декарт  

2) Томас Гоббс  4) Николо Макиавелли  

Ответ:   

5. К какому времени завершилось формирование единого Российского государства?  

1) конец XIV века  3) конец XV века  

2) начало XV века.  4) начало XVI века  

Ответ:   

6. В каком году закончилась Ливонская война?  

1) 1497 г.  3) 1552 г.  

2) 1533 г.  4) 1583 г.  

Ответ:   

  

7. Кто из названных лиц был современником Ивана IV?  

1) Дмитрий Донской  3) Иван Калита  

2) Сергий Радонежский  4) Ермак Тимофеевич  
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Ответ:   

8. Последователей Иосифа Волоцкого - настоятеля Иосифо-Волоколамского монастыря - 

называли  

1) казаками  3) опричниками  

2) иосифлянами  4) нестяжателями  

Ответ:   

9. Какое из перечисленных событий произошло в правление Ивана Грозного?  

1) Крещение Руси  3) установление опричнины  

2) основание Москвы  4) ликвидация ордынского владычества  

Ответ:   

10. Андрей Рублёв был известным  

1) воином, участвовавшим в Куликовской битве  

2) иконописцем, написавшим «Троицу»  

3) зодчим, построившим Покровский собор  

4) печатником, выпустившим первую в России печатную книгу «Апостол» Ответ:   

11. Прочитайте фрагмент из литературного памятника XVI века и укажите его название.  

«Стол, и блюда, и поставцы, и ложки, и всякие сосуды, и ковши, и братины, воды согрев;... перемыть 

и вытереть и высушить... Избу, и стены, и лавки, и скамьи, и пол, и окна, и двери...- все вымыть и 

вытереть, и вымести и выскрести, и всегда бы было чисто;... перед нижним крыльцом положить сена, 

чтобы грязные ноги вытирать, тогда и лестница не загрязнится; в сенях перед дверями рогожку или 

ветхий войлок положить или тряпку - вытирать грязные ноги, чтобы в плохую погоду полов не 

пачкать...»  

1) «Задонщина»  3) «Домострой»  

2) «Хождение за три моря»  4) «Повесть временных лет»  

Ответ:   

12. Как называются события российской истории, сопровождающиеся разрушением 

государственной власти, народными восстаниями, иностранной интервенцией, 

самозванством?  

1) опричнина  3) нашествие  

2) смута  4) колонизация  

Ответ:   

При выполнении заданий 13-18 в поле ответа запишите последовательность цифр, которая 

соответствует правильному ответу, а также дайте развернутый ответ в виде одного или двух 

слов.  

13. Расположите в хронологической последовательности названные события. Запишите 

полученную последовательность цифр в строку ответов.  

1) избрание царем Михаила Романова на Земском соборе  

2) присоединение к России Астраханского ханства 3) принятие Иваном 

IV царского титула Ответ:   

14. Какие два из названных событий относятся к Смутному времени? Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в строку ответов. 1) восстание И. Болотникова  

2) учреждение патриаршества  

3) введение опричнины  

4) действия Первого и Второго ополчений Ответ:   
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15. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание Болотникова» и 

ответьте на вопросы.  

1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова?  

2*) Какие виды войск были у восставших?  

3) Чем вооружены восставшие?  

  
16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в начале XIX 

в. в Москве и назовите пропущенные в тексте имена.  

  
Добрый памятник поставлен  

Двум героям всей страной  

В знак того, что был избавлен  

От бесчестья край родной.  

Он помечен годом, днем,  

И начертано на нем:  

«Гражданину __________ И князю __________ Благодарная Россия».  

                                                                                                                               (Н.Л. Кончаловская)  

Ответ:   

17. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ИМЕНА  СОБЫТИЕ  
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A) Патриарх Никон   

Б) Степан Разин   

B) Михаил Романов  

1) восстание 1670-1671 гг.  

2) Земский собор 1613 г.  

3) Переяславская Рада  

4) церковный раскол  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

  

  

  

 

18. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ТЕРМИНЫ  ЗНАЧЕНИЕ  

A) мануфактура  

Б) крепостное 

право  

B) гетман  

  

1) форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их 

к земле и полном подчинении власти землевладельца  

2) общий сход, народное собрание  

3) предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике  

4) выборный начальник украинского казачьего войска и верховный 

правитель (с 1648 г.)  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ:   

А  Б  В  

      

  

  

Для записи ответа па задание 19 используйте поле под заданием.  

Прочтите приведённый ниже список. 

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты бояр 

Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. Напишите небольшое историческое сочинение, в 

котором будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании сочинения 

продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу)                                                                                                             

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом 

материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу).  

  

Ответы к заданиям  

№  

задания  

Ответы  

1  2  

2  1  

3  2  

4  1  

5  4  

А  Б  В  
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6  4  

7  4  

8  2  

9  3  

10  2  

11  3  

12  2  

13  321  

14  14  

17  412  

18  314  

15. Рассмотрите репродукцию с картины художника Э. Лисснера «Восстание Болотникова» и 

ответьте на вопросы.  

1) Когда произошло восстание под предводительством И. Болотникова? В 1606-

1607 гг. 2*) Какие виды войск были у восставших? Пехота и конница.  

3)  Чем были вооружены восставшие? Копьями, вилами, топорами, саблями, пушками и др.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены хронологические рамки 

восстания, виды войск и вооружение  

2  

Правильно обозначен один вид войск и вооружение  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   2  

16. Рассмотрите фотографию памятника (архитектор И. Мартос), поставленного в начале XIX 

в. в Москве, и назовите пропущенные в тексте имена.  

Добрый памятник поставлен Двум героям всей страной  

В знак того, что был избавлен От бесчестья край родной.  

Он помечен годом, днем, И начертано на нем:  

«Гражданину Минину И князю Пожарскому Благодарная Россия».  

(Н.П. Кончаловская)  

Ответ: Минину, Пожарскому.  

Указания по оцениванию  Баллы  

Правильно обозначены оба пропуска  2  

Правильно обозначен один пропуск  1  

Ответ неправильный  0  

Максимальный балл   2  

19. Прочтите приведённый ниже список.  

1) смерть царя Фёдора; 2) патриарх Иов; 3) пресечение правившей династии; 4) аресты бояр 

Романовых; 5) Земский собор; 6) отказ от престола. Напишите небольшое историческое сочинение, в 

котором будут использованы все элементы из приведённого списка. При написании сочинения 

продемонстрируйте на фактическом материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе 

(периоду, событию, явлению, процессу)                                                                                                             

 

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом 

материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу). Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
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Одно из возможных исторических сочинений  

В январе 1598 года умер царь Фёдор. С его смертью пресеклась правившая в России династия. 

Взоры москвичей обратились на Бориса Годунова. Он не был потомком Рюрика, но в течение 

нескольких лет управлял государством. Многие важные государственные посты занимали его 

сторонники и родственники. В феврале, когда истекло время траура по Фёдору, в Кремле собрался 

Земский собор. При активной поддержке патриарха Иова царём был избран Годунов. Борис не 

принимал участия в работе собора. Он молился в Новодевичьем монастыре вместе со своей 

неутешной сестрой Ириной. Патриарх Иов и члены собора отправились в монастырь сообщить 

Ирине и Борису весть о своём решении. Но Борис Годунов от престола отказался. Он прекрасно 

понимал, что никаких прав на престол не имеет. И только после того, как патриарх Иов организовал 

несколько народных шествий к монастырю, Борис согласился въехать в царские палаты. Борис 

Годунов, в отличие от Ивана Грозного, отказался от политики устрашения своих подданных и 

массовых казней. Но со своими врагами он не церемонился. Так, в 1600 году по ложному обвинению 

были арестованы бояре Романовы, двоюродные братья царя Фёдора, которые могли бы предъявить 

притязания на престол. Старший из братьев, Фёдор Никитич, был пострижен в монахи и под именем 

Филарета отправлен в один из северных монастырей. Трое младших братьев Романовых вскоре 

умерли в ссылке.  

  Критерии оценивания  Баллы  

K1  

  

  

  

  

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка  

1  

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), к которой относятся элементы из списка  

1  

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, 

явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка. ИЛИ Факты, использованные при 

написании сочинения, существенно искажают смысл ответа и/или не 

свидетельствуют о знании / понимании учащимся эпохи (периода, 

события, явления, процесса)  

0  

К2  Использование элементов из списка  3  

  Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3  

  

  

Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один 

элемент не использован или использован некорректно)  

2  

  

  

Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно)  

1  

  

  

Корректно использованы только один-два элемента из приведённого 

списка.  

ИЛИ Все элементы из списка использованы некорректно.  

ИЛИ Элементы из списка не использованы  

0  

КЗ  Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов).  

2  

  

  

Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются)  

2  

  

  

Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

приведшие к существенному искажению смысла  

1  

  

  

Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

0  
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приведших к существенному искажению смысла  

К4  Форма изложения  1  

  

  

Весь ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала)  

1  

  Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений  0  

Максимальный балл  7  

  

  

 

Итоговая контрольная работа по Истории России. Всеобщей истории. 8 класс  

  

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного:  

1) личность подавлена обществом  

2) господствует рыночное хозяйство  

3) господствует аграрное производство  

4) увеличивается зависимость от сил природы 2. Какие из названных мыслителей относятся к 

французским просветителям XVIII столетия? А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) 

Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис Бэкон Укажите верный ответ.  

1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД  

3. На фабрике в отличие от мануфактуры:  

1) производительность труда была более высокой  

2) работало небольшое число работников  

3) отсутствовала специализация  

4) господствовал ручной труд  

4. Когда был создан следующий документ?  

«Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, собравшиеся на 

общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... освобождаются от 

подданства Британской короне».  

1) в 1588 г. 2) в 1649 г. 3) в 1776 г. 4) в 1791 г.  

5. К истории Великой французской революции относится понятие:  

1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор  

6. Создание Святейшего Синода привело к  

1) церковному расколу                                    2) подчинение церкви государству 3) 

усилению самостоятельности церкви       4) секуляризации церковных земель. 7. 

Ассамблеями называли:  

1) собрания-балы при Петре I   

2) заседания правительства в XVII веке  

3) съезды представителей сословий в XVI веке  

4) совместные заседания Земского собора и Боярской думы.  

8. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идёт речь  

«Человек тёмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя 

Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать своё имя и фамилию, 

почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятиях 

на голландских верфях, он, по отзову того же Б. Куракина, в милости у царя « до такого градуса 

дошёл, что всё государство правил, почитай, и был такой силы фаворит, что разве только в римских 

гисториях находят».   

1) Меншиков 2) Бирон 3) Шувалов 4) Потёмкин  
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9. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к правлению 

1) Екатерины I 2) Анны Иоановны 3) Елизаветы Петровны 4) Екатерины II 

10. Эпохой дворцовых переворотов называют период:  

1) 1725-1801гг. 2) 1725-1762гг. 3) 1727- 1761гг. 4) 1730-1801гг. 

11. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 1) с 

Англией 2) с Пруссией 3) с Францией 4) со Швецией 12. Указ 

1714 года о единонаследии определял:  

1) новый порядок наследования царского престола  

2) порядок замещения высших государственных постов 3) новый порядок 

наследования недвижимости дворянами  4) отмену местничества.  

13. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха, называлось 

в XVIII веке:  

1) фаворитом 2) кесарем 3) регентом 4) опричником.  

14. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?   

1) Прекращение деятельности земских соборов   

2) Создание прокуратуры   

3) Ликвидация патриаршества в России   

4) Изменение традиционной системы престолонаследия   

15. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития отечественного 

мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от иностранных 

конкурентов?  

 1) Протекционизм 2) Благотворительность 3) Секуляризация 4) Просвещенный абсолютизм  16. 

Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено:  «.. 

Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей, всемилостивейшие 

намерение восприятии изволил, ради порядочного управления государственных своих дел … 

следующие к тому потребные и надлежащие _______ учредить. А именно: иностранных дел, камерц, 

юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц, штатс-контор, Берг и мануфактур …»   

1) Приказы 2) Министерства 3) Коллегии 4) Комиссии  17. Какое из 

названных событий произошло раньше всех других?   

1) Подписание Ништадского мира 2) Основание Санкт – Петербурга   

3) Великое посольство Петра          4) «Нарвская конфузия»  18. Когда была 

крестьянская война под предводительством Е. Пугачева?  

 а) 1) 1770-1775гг. 2) 1773-1775гг. 3) 1773-1774гг.  

19.Выдающимися архитекторами XVIII в. были  

1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин 2) Матвей Казаков, Василий Баженов 

3) Владимир Боровиковский, Фёдор Рокотов 4) Иван Кулибин, Иван Ползунов  

20. С кем из названных лиц связано создание Московского университета?  

1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым    2) Н. И. Новиковым и Екатериной II  

3) Ф. Прокоповичем и Петром I                       4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой  

21. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена на 1) 

введение системы городского самоуправления    2) создание в городах магистратов  3) 

ликвидацию «белых слобод»                                  4) учреждение коллегий.   

22. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной 

деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.    

1) «Табель о рангах» 2) Соборное уложение 3) рекрутчина 4) губернии 5) бироновщина 6) земщина 

23. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким войнам второй 

половины XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) штурм крепости Измаил  2) сражение у деревни Лесная   3) морское сражение у острова Гренгам  

4) морское сражение у мыса Гангут 5) Чесменское морское сражение 6) сражение на реке Рымник 24. 

Рассмотрите схему и выполните задания  
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А) Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме.  

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, события 

которой изображены на данной схеме.  

25. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.  

«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их прочесть 

повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе: что хотя весьма тяжёлые поданы ей 

были царствования договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, что оные от всех чинов и от 

всего российского народа требуются, для любви отечества своего подписала. А понеже ныне 
известно является, что лжею и лестью сделан ей обман, того ради оные договоры… уничтожает.  

И то сказав, тотчас упомянутое письмо, до руки её поданное, разодрала и на землю бросила». 

А) Определите время событий, укажите главное действующее лицо. Б) Укажите общепринятое 

название упомянутого в тексте документа  

26. Прочтите приведённый ниже список.  

1) Организация единого союза европейских государств против Крымского ханства и Османской 

империи;  

2) работа плотником на верфях;  

3) Ф.Я. Лефорт;  

4) знакомство царя с жизнью и порядками европейских государств; 5) борьба со Швецией за выход к 

Балтийскому морю; 6) стрелецкий заговор.  

Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из 

приведённого списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом 

материале Ваше знание истории по соответствующей эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу).  

  

 Ответы:  

  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

2  4  1  3  4  2  1  1  2  2  2  3  3  4  1  3  3  2  2  1  1  134  156  

  

24. А) Екатерина II; б) Османская империя 1768-1774 гг.  

25. А) 1740 г    Б) кондиции  

26. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Одно из возможных исторических сочинений  
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По приказу Петра I в 1697 году в Западную Европу направилось Великое посольство в составе 

250 человек. Его главной официальной целью была организация единого союза европейских 

государств против Крымского ханства и Османской империи. Руководителями посольства были 

назначены генерал-адмирал Ф.Я. Лефорт, руководитель Посольского приказа генерал Ф.А. Головин 

и думный дьяк П.Б. Возницын. Поехал в Европу инкогнито (т.е. не открывая своего имени) и сам 

царь под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Он направлял всю работу 

посольства. Одной из основных задач поездки было знакомство царя с жизнью и порядками 

европейских стран. Наслышанный от Лефорта, Гордона, Брандта о европейских порядках, царь 

предпочёл увидеть их сам. Пётр объехал пол-Европы, посетив Кенигсберг, Курляндию, Голландию, 

Англию, Вену. Русские «волонтеры» (добровольцы) из дворян и солдат в ходе поездки изучали 

военные науки, морское дело, кораблестроение. Сам Пётр работал в Голландии плотником на 

верфях, а в Англии учился корабельному делу, осматривал музеи и фабрики, посещал госпитали, 

учился гравировать. Приехав в Вену, царь узнал о новом стрелецком заговоре и срочно вернулся в 

Россию. Планировавшаяся поездка в Венецию и Рим так и не состоялась. Выяснилось, что в сговоре 

с Софьей стрельцы намеревались свергнуть с престола Петра. Последовала жестокая расправа царя 

над мятежниками. Сотни стрельцов были казнены или сосланы. Великое посольство не привело к 

созданию антитурецкого союза, но утвердило Петра в намерении борьбы со Швецией за выход к 

Балтийскому морю. Наметились и союзники в угон борьбе.  

  

   Критерии оценивания  Баллы  

K1  

   

   

Смысловое соответствие исторического сочинения эпохе (периоду, 

событию, явлению, процессу), при характеристике, которой могут быть 

использованы элементы из списка  

1  

Историческое сочинение посвящено эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), к которой относятся элементы из списка  

1  

Историческое сочинение не соответствует эпохе (периоду, событию, явлению, 

процессу), при характеристике, которой могут быть использованы элементы из 

списка.  

ИЛИ Факты, использованные при написании сочинения, существенно 
искажают смысл ответа и/или не свидетельствуют о знании / 

понимании учащимся эпохи (периода, события, явления, процесса)  

0  

К2  Использование элементов из списка  3  

   Корректно использованы все элементы из приведённого списка  3  

   Корректно использованы пять элементов из приведённого списка (один элемент 

не использован или использован некорректно)  

2  

   Корректно использованы три-четыре элемента из приведённого списка 

(остальные элементы не использованы или использованы некорректно)  

1  

   Корректно использованы только один-два элемента из приведённого списка.  

ИЛИ  Все  элементы  из  списка  использованы  некорректно. 

ИЛИ Элементы из списка не использованы  

0  

КЗ  Отсутствие фактических ошибок (Оценивание по критерию КЗ 

производится только в случае, если по критериям KI-K2 выставлено не 

менее 2 баллов).  

2  

   Отсутствуют фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются)  

2  

   Допущены одна-две фактические ошибки (ошибки, связанные с некорректным 

использованием элементов из списка, не засчитываются), не приведшие к 

существенному искажению смысла  

1  
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   Допущено более двух фактических ошибок (ошибки, связанные с 

некорректным использованием элементов из списка, не засчитываются), не 

приведших к существенному искажению смысла  

0  

К4  Форма изложения  1  

   Весь ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, 

связное изложение материала)  

1  

   Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений  0  

Максимальный балл  7  

  

  

 

Итоговая контрольная работа по Истории России. Всеобщей истории. 9 класс  

   

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 40 минут. Работа включает в себя 20 заданий.  

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.  

Ответы к заданиям 16-20 запишите в виде последовательности цифр или слова (сочетания слов) в 

поле ответа в тексте работы.  

В случае записи неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что 

записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

Желаем удачи!  

При выполнении заданий 1-15 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

1. Укажите одно из требований, выдвигаемых чартистами.  

1. введение в Англии двухпартийной системы      2. создание парламента в Англии  

3. предоставление избирательного права мужчинам старше 21 года       4) создание работных домов  

 

2. Что стало одной из причин победы Севера над Югом в Гражданской войне в США?  

1) вмешательство в войну Англии  

2) принятие антитрестовского закона  

3) принятие закона о гомстедах  

4) создание Американской федерации труда  

3. Прочтите отрывок из декрета и укажите год, когда этот декрет был издан. «Французская 

республика. Правительство Французской республики обязуется гарантировать рабочему его 

существование трудом, оно обязуется обеспечить работу для всех граждан. Оно признаёт за 

рабочими право объединяться в союзы для пользования законными плодами своего труда. 

Временное правительство передаёт рабочим принадлежащий им миллион, который будет снят с 

цивильного листа».  

1) 1815 г.   

2) 1830 г.   

 

3) 1848 г. 

4) 1864 г.  
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4. Кто из перечисленных деятелей культуры был композитором?                                                                     

1) Вальтер Скотт  2) Жак Луи Давид       3) Оноре де Бальзак  4) Джузеппе Верди  

 

5. В сентябре 1943 г. партизаны провели операцию «Концерт», её цель? 

а) уничтожение высших чинов гитлеровской армии 

б) массовый выезд к партизанам концертных бригад 

в) подрыв коммуникаций противника, вывод из строя железных дорог 
 

6. Что способствовало победе советских войск под Сталинградом? 

а) мужество и героизм советских солдат                    б) просчёты немецкого командования 

в) фактор внезапности при контрнаступлении           г) деморализация войск противника 
 

7. Какое из перечисленных событий произошло в 1815 г.?  

1. Бородинское сражение                                        2. создание Священного союза  

3. начало Заграничного похода русской армии  

4. подписание Тильзитского мира между Россией и Францией   
 

8. Что стало одним из последствий начала в России промышленного переворота?  

1. сокращение ярмарочной торговли                  2. развитие железнодорожного строительства  

3. создание первых мануфактур  

4. сокращение численности наёмных рабочих на предприятиях   
 

9. Что из перечисленного было предпринято в ходе проведения военной реформы в 1874 г.?  

1. создание полков «нового строя»                                2. введение рекрутских наборов  

3. введение всесословной воинской повинности          4.создание военных поселений  
 

10. Одним из итогов Великих реформ Александра II стало  

1. создание министерств                             2. создание Государственного совета  

3. введение должности земских начальников   4. создание органов местного самоуправления - земств  

 

11. В чём заключалось значение битвы под Москвой? 

а) стратегическая инициатива перешла к СССР     б) был сорван план молниеносной войны 

в) был открыт второй фронт в Европе 

 

12. Как изменился трудовой режим в годы Великой Отечественной войны? 

                а) были отменены выходные дни                          б) был установлен 10-часовой рабочий день 

в) директора предприятий могли продлевать рабочий день на 3 часа 

г) был разрешён детский труд с 10-летнего возраста 
 

13. Первую русскую кругосветную морскую экспедицию возглавлял  

1) Г.И. Невельской  

2) И.Ф. Крузенштерн  

3) Ф.Ф. Беллинсгаузен  

4) М.П. Лазарев  

 

14. Рассмотрите изображение и выполните задание.  
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Укажите автора данной картины.  

1) И.Е. Репин  2) И.И. Шишкин            3) И.И. Левитан           4) В.Г. Перов  

 

15. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 
А) восстановление отношений России с НАТО 
Б) поддержка Россией ООН 
В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 
Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

 

При выполнении заданий с кратким ответом (16-17) запишите ответ так, как указано в тексте 

задания.  

16. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов.  

1) сражение под Аустерлицем          2)   февральская буржуазная революция в России  

3) издание манифеста «О незыблемости самодержавия»   4) начало Великой Отечественной войны 

 

17. Дайте определение следующим понятиям: 
Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 18 и 19 
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18. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».  

19. Укажите название сражения, место которого обозначено цифрой «2».   

 

20. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для 

этих положений. Подберите для каждого положения соответствующий факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу.  

1) Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования.  

2) Проведённая реформа в области образования привела к созданию в каждом губернском 

городе гимназии, а в каждом уездном городе - уездного училища.  

3) Помимо единственного до того в России Московского университета, только в первые 

два десятилетия века были открыты пять новых: Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский, 

Петербургский.  

4) В начале XIX в. в России получила развитие система среднего и начального образования.  

  

  

  

 

 

 

 

2.2.11. Обществознание 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным  образовательным стандартом и  на 

основе программы и тематического планирования курса «Обществознание. 6-9 классы. Автор-

составитель Т.В.Коваль. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. (ФГОС. Инновационная школа) 

 

Место предмета в учебном плане 

Изучение обществознания предусмотрено с 6 по 9 класс (общее количество часов — 136, по 34 часа 

на каждый год изучения, 1 час в неделю). 

 

 «Обществознание» имеет два концентра, является интегрированным курсом, построенным по 

модульному принципу. Учебный предмет включает адаптированные в соответствии с целями 

обучения и психологическими особенностями обучающихся основы различных наук (социология, 

политология, социальная психология, философия, экономика, политология, юриспруденция). В 

линии учебников обществознания под редакцией В.А. Никонова реализован системно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса. Последовательность изучения 

содержательных единиц соответствует требованиям нормативных документов в области образования 

и познавательным возможностям обучающихся. 

 

Учебный предмет «Обществознание» в 6 классе отражает преемственность изучения проблем 

человека и общества в начальной школе (предмет «Окружающий мир», «Основы религиозных 

Номер предложения, содержащего  

положение 

1  

факт 1    положение 

2  

факт 2  
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культур и светской этики») и опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, 

как «История» (всеобщая и история России), «Литература», «География» (физическая география).  

Учебный предмет «Обществознание» в 7 классе отражает преемственность с курсом 6 класса и 

опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как «История» (всеобщая 

история и история России), «Литература», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«География». Учебный предмет «Обществознание» в 8 классе отражает преемственность с курсами 

6—7 классов и опирается на межпредметные связи с таким учебным предметом, как «История» 

(всеобщая история и история России). Учебный предмет «Обществознание» в 9 классе отражает 

преемственность с курсом 6—8 классов и завершает изучение обществознания в основной школе, 

поэтому требования к результатам изучения обществознания в 9 классе в полном объёме 

соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования. Изучение курса опирается на 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как «История» (всеобщая и история России), 

«Литература», «География» (физическая, экономическая география). 

 

УМК для 6—9 классов включает в себя следующие учебники: 

 

 Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.Ю. Петрунин, 

Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова и др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020 (ФП № 1.2.3.3.3.1). 

 Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г.В. Пушкарева, 

Л.Г. Судас и др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 

1.2.3.3.3.2). 

 Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / И.В. Лексин, Н.Н. 

Черногор; под. ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 

1.2.3.3.3.3). 

 Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / М.В. Кудина, И.В. 

Чурзина; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.2.3.3.3.4). 

 

Пособие для педагогов. 
Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. 

Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Ресурсы Интернета 
 

https://russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово» 

https://rosuchebnik.ru/ - Корпорация «Росучебник» 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ - электронно-образовательная платформа «Лекта» 

https://sdamgia.ru/ - сайт «Я сдам ЕГЭ». 

https://infourok.ru/user/azizova-nayira-teyibovna - моя страница на сайте «Инфоурок». 

http://обществознание-онлайн.рф/info/stock/ - сайт «Обществознание». 

https://www.prosv.ru/ - издательство «Просвещение». 

 

В программе предусмотрены особенности освоения курса обществознания учащимися с ОВЗ. 

В Приложении приведены контрольно-оценочные материалы. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Обществознание» является усвоение содержания учебного предмета 

«Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными следующими документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.»,  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frusskoe-slovo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Flecta.rosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fazizova-nayira-teyibovna
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.%D1%80%D1%84%2Finfo%2Fstock%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
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В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 

обществознания являются так же: 

• формирование гармонично развитой личности; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе. 

Главная задача изучения обществознания обеспечить соответствие основной образовательной 

программы требованиям ФГОС;  

 создание условий, которые обеспечат учащимся 6—9 классов получение и усвоение 

обществоведческих знаний; 

 формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической, медиа- 

и информационной культуры, культуры межнационального общения, соответствующей традициям и 

потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности» (Концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  
 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;   
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• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

  

Выпускник   научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек. 

Деятельность 

человека: 

- использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

- выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов; 

- выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

- оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью; 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

- моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

Общество: - демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

- распознавать на основе приведенных 

- наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

- выявлять причинно-следственные 
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данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

- выполнять несложные познавательные 

и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис 

как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического 

кризиса; 

- на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

- конкретизировать примерами 

опасность международного терроризма. 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития; 

- осознанно содействовать защите 

природы. 

 

Социальные 

нормы: 

- раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

- различать отдельные виды 

социальных норм; 

- характеризовать основные нормы 

морали; 

- критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

- применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного 

общества; 

- характеризовать специфику норм 

права; 

- сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и 

особенности; 

- раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

- оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 
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- объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

- описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной 

культуры: 

- характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной 

культуры; 

- объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в 

современном обществе; 

- различать уровни общего образования 

в России; 

- находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

- описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

- учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

- характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры. 

- описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

- характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

 

Социальная сфера: - описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

- объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского 

государства; 

- выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли 

подростка; 

- конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных 

- раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

- выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; - выражать 

собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

- формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; - 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 
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конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов 

семьи;  

- характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа. 

 

Политическая 

сфера жизни 

общества 

- объяснять роль политики в жизни 

общества; 

- различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам 

государственно-территориального 

устройства; 

- различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы 

демократии; 

- называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

- характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. 

- осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки 

политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и 

государство: 

- характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского 

народа; 

- объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

- аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в 

мире; 

- использовать знания и умения для 

формирования способности уважать 

права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 
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государства; 

- характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Основы 

российского 

законодательства: 

- характеризовать систему российского 

законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские 

правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями;  

- в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

- применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом. 

- на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика:   - объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

- различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников;  

- раскрывать рациональное поведение 

- анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

- выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 
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субъектов экономической 

деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

- характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  

- анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета 

государства; 

- называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа;  

- анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

- оценивать этические нормы трудовой 

и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 

успеха. 

российской экономики; 

- анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

- грамотно применять полученные 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

 



447 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6 класс - 34 часа. 

В 6 классе изучаются следующие разделы Примерной образовательной программы: «Человек. 

Деятельность человека», «Общество», «Социальные нормы».  

 

Введение. (1 час). 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (12 часов). 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, труд, 

совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от животного: 

прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; членораздельная 

речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — существо биосоциальное. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. Особенности 

подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — наиболее сложный период 

жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь поколений — основа сохранения 

и развития общества. 

Раздел 2. Общество (9 часов) 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные сферы 

общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимодействие сфер 

жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии 

общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности: 

экологические, энергетические, демографические. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы (11 часов).  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные и 

негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. Патриотизм 

и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» нравственности. 

Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. 

Итоговый урок (1 ч). 

 

7 класс - 34 часа. 
В 7 классе изучаются разделы Примерной образовательной программы «Сфера духовной жизни 

общества», «Социальная сфера общества» и «Политическая сфера общества».  

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (10 часов). 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование духовных ценностей. 

Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о природе и обществе. 

Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. Нравственная ответственность учёных. 

Становление современной науки и научно-технический прогресс. Развитие науки в России. 
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Образование, его значимость в условиях информационного общества. Образование и его функции в 

современном обществе. Непрерывное образование. Самообразование. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Профессиональное образование. 

Дополнительное образование. Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, массовая и элитарная 

культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние религии на 

искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода совести. 

 

Раздел 2. Социальная сфера общества (10 часов). 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, демографические, 

профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. Социальная стратификация и её 

исторические типы. Социальная идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и достигаемые 

статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных 

конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. Межнациональные 

отношения. Россия — многонациональное государство. Национальный состав населения России. 

Российская государственная национальная политика. 

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — социальное государство. 

Политика в области доходов и занятости. Социальная защита граждан. Развитие социальных 

отраслей. 

 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества (9 часов). 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная политика. 

Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Какими бывают 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический 

режим. Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как осуществляется 

местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические движения. 

Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое государство и его 

признаки. Участие граждан в политической жизни. 

Итоговый урок (1час). 

Резерв (5 часов). 
 

8 класс - 34 часа. 

В 8 классе изучаются компоненты Примерной образовательной программы «Гражданин и 

государство» и «Основы российского законодательства», которым соответствуют разделы курса 

«Государство и личность», «Основы российского права» и «Правовое положение 

несовершеннолетних».  

 

Раздел 1. Государство и личность (12 часов). 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства. Государственные символы России. Россия — суверенное 

государство. 
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Россия — федеративное государство. Федерация как форма государственно-территориального 

устройства. Субъекты Федерации (республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа). 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. 

Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Правоохранительные органы России. 

 

Раздел 2. Основы российского права (14 часов). 

Система российского законодательства. Источники права и законодательство. Нормативный 

правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского законодательства. Отрасли 

законодательства. 

Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты правоотношения, 

содержание правоотношения, объект правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные отношения, объекты имущественных 

отношений. Личные неимущественные отношения. Сделка. Договор. Право собственности. 

Возникновение и прекращение права собственности. Защита права собственности и других 

гражданских прав. Права потребителей. Способы защиты прав потребителей. 

Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей в семье. 

Трудовые правоотношения. Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних (6 часов). 

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены особым правовым 

статусом. Права ребёнка. Обязанности ребёнка. Защита прав ребёнка. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и обязанности 

несовершеннолетних работников. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные наказания, применяемые 

к несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Как связаны права и обязанности обучающихся. 

Итоговый урок (1 час). 

Резерв (2 часа). 

 

9 класс - 34 часа. 

В 9 классе изучается такой компонент Примерной образовательной программы, как «Экономика», 

которому соответствуют разделы курса «Экономика и её основные элементы», «Экономическая 

система и экономическая деятельность», «Государство в современной экономике» и «Особые виды 

экономической деятельности».  

 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы (11 часов). 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие экономического 

развития. Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей. Товары и услуги. Ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 
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Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. 

Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. Новые технологии и новые 

возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие технологии. 

Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения производительности труда. 

Разделение труда. Разделение труда по функциональному и технологическому признаку. 

Профессиональное разделение труда. Профессия и специальность. Специализация и кооперация 

труда. 

Собственность. Юридическое и экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты 

собственности. Формы собственности. Интеллектуальная собственность. 

Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы предприятий. 

Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обращение. Инфляция и её 

последствия. 

 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность (7 часов). 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Традиционные экономические системы. Централизованная экономика. Рыночная и 

смешанная экономика. Конкуренция. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. Экономический 

цикл. Саморегулирование рыночного механизма. Субъекты экономических отношений (домашние 

хозяйства, хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. 

Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. Коммерческое и 

некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Экономическая прибыль. Торговля. Функции современной торговли. Виды торговли. 

Реклама. Маркетинг. 

Заработная плата. Реальная и номинальная заработная плата. Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Стимулирование труда. 

 

Раздел 3. Государство в современной экономике (4 часа). 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Социальная политика государства в рыночной 

экономике. Социальная защита населения. 

Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Внутренние и внешние источники государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоги. Функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. 

Классификация налогов. Роль налогов в современном мире. Общественные блага. Налогообложение 

граждан. Уплата налогов — конституционная обязанность гражданина. 

 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности (7 часов). 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации и его 

функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные организации. Банковская деятельность. 

Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, предпринимательских 

рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. 

Итоговый урок (1 час). 

Резерв (6 часов). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Класс Основное содержание по темам Количество 

часов 

ИКТ 

 6 класс      

(34 ч.) 

Введение (1 ч.) Введение 1  

Человек. 

Деятельность 

человека (12 ч.) 

Загадка человека 1 + 

 Возрасты нашей жизни. 2  

 Особенности 

подросткового возраста 

1 + 

 Потребности и 

способности человека 

1 + 

 Люди с ограниченными 

возможностями и 

особыми потребностями 

1 + 

 Деятельность человека 1  

 Как человек познает мир 

и самого себя 

1  

 Человек и его ближайшее 

окружение 

1 + 

 Межличностные 

конфликты 

1 + 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

2 + 

Общество (9 ч.) Что такое общество 1  

 Сферы жизни общества 1  

 Основные типы общества 1  

 Общественный прогресс 1 + 

 Мир как единое целое 1  

 Глобальные проблемы 

современности 

2 + 

 Международный 

терроризм 

1  

 Современное российское 

общество 

2  

Социальные нормы 

(11 ч.) 

Что такое социальные 

нормы. Виды социальных 

норм 

1  

 Отклоняющееся 

поведение. Социальный 

контроль 

1  

 Социализация личности 2  

 Социальные ценности 1  

 Мораль 1  

 Моральная 

ответственность и 

нравственный выбор 

2  

 Право и мораль: общее и 

различия 

1  

 Роль права в жизни 

человека, общества и 

2  
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государства 

Заключительный 

урок (1 ч.) 

Итоговое повторение 

(ПА, тест) 

1  

 

7 класс 

(34 часа) 

Введение. (1 ч.) Введение 1  

 Сфера духовной 

жизни общества (9 

ч.) 

Духовная сфера общества 1  

  Наука. 1  

  Развитие науки в России. 1  

  Образование и 

самообразование. 

1  

  Образование в 

современной России 

1  

  Искусство. 1  

  Религия как форма 

культуры. Религия и 

общество. 

2  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Сфера духовной 

жизни общества» 

1  

 Социальная сфера 

общества (10 ч.) 

Социальная структура 

общества 

2  

  Положение человека в 

обществе 

1  

  Социальные конфликты 1  

  Семья и семейные 

отношения. Семейные 

ценности и традиции. 

2  

  Национальная 

принадлежность. 

1  

  Россия – 

многонациональное 

государство 

1  

  Социальная политика 

Российского государства 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Социальная 

сфера общества» 

1  

 Политическая сфера 

жизни общества (9 

ч.) 

Роль политики в жизни 

общества 

1  

  Государство. Отношения 

между государствами. 

Какими бывают 

государства 

3  

  Демократия 1  

  Местное самоуправление 1  

  Политические партии и 1  
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общественные 

объединения 

  Гражданское общество и 

правовое государство 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Политическая 

сфера жизни общества» 

1  

 Итоговый урок (1ч.)    

 Резерв (4 ч.)    

 

8 класс 

(34часа) 

Введение (1 ч.) Введение  1  

 Государство и 

личность (11 ч.) 

Конституция РФ 1  

  Наше государство – 

Российская Федерация 

1  

  Россия – федеративное 

государство  

1  

  Органы государственной 

власти Российской 

Федерации 

2  

  Гражданин и государство 1  

  Права и обязанности 

человека и гражданина 

2  

  Основные 

международные 

документы о правах 

человека и правах 

ребенка 

1  

  Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Государство и 

личность» 

1  

 Основы российского 

права (14 ч.) 

Источники права и 

законодательство 

1  

  Правоотношения  1  

  Правоспособность и 

дееспособность человека 

1  

  Гражданские 

правоотношения. Право 

собственности 

2  

  Права потребителей. 

Защита прав 

потребителей. 

1  

  Семейные 

правоотношения 

1  

  Трудовые 

правоотношения 

1  

  Административные 

правоотношения 

1  
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  Правонарушения  1  

  Юридическая 

ответственность 

1  

  Уголовное право. 

Преступление и 

наказание 

1  

  Административные 

правонарушения и 

наказания 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Основы 

российского права» 

1  

 Правовое положение 

несовершеннолетних 

(6 ч.) 

Основные особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

1  

  Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1  

  Подросток в трудовых 

правоотношениях 

1  

  Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

1  

  Правовое регулирование 

в сфере образования 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

положение 

несовершеннолетних» 

1  

 Итоговый урок (1 ч.)    

 Резерв (1 ч.)    

 

9 класс 

(34часа) 

Введение (1 ч.) Введение  1  

 Экономика и её 

основные элементы 

(11 ч.) 

Что такое экономика 1  

  Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности 

1  

  Производство – основа 

экономики. 

Распределение. Обмен. 

Потребление  

2  

  Новые технологии и их 

возможности 

1  

  Факторы производства и 

производительность 

труда 

1  

  Разделение труда 1  

  Собственность. 1  

  Предприятие  1   

  Деньги  и денежное 1  
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обращение 

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Экономика и её 

основные элементы» 

1  

 Экономическая 

система и 

экономическая 

деятельность (7 ч.) 

Экономическая система. 

Рыночная система и 

современная российская 

экономика. Виды рынков. 

3  

  Предпринимательство  1  

  Торговля  1  

  Рынок труда. Кем быть? 2  

 Государство в 

современной 

экономике (4 ч.) 

Государство и его роль в 

экономике 

1  

  Государственный бюджет 1  

  Налоговая система. 

Почему необходимо 

платить налоги 

1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Экономическая 

система и экономическая 

деятельность. 

Государство в 

современной экономике» 

  

 Особые виды 

экономической 

деятельности (7 ч.) 

Банки и их роль в 

экономической жизни. 

Банковские услуги. 

Новые виды банковских 

услуг 

2  

  Инвестиции  1  

  Страхование  1  

  Пенсионное обеспечение 1  

  Экономика семьи 1  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Особые виды 

экономической 

деятельности» 

1  

 Итоговый урок (1 ч.)    

 Резерв (3 ч.)    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения итогового повторения в 6 классе  
В соответствии с учебным планом и календарно-тематическим планированием по 

обществознанию уроки итогового повторения в 5-8 классах и промежуточная аттестация в 9 классе 

проводятся в виде теста. 

К рабочей программе по обществознанию в 6 классе прилагается примерная версия КИМа 

для проведения итогового повторения. 

Итоговая контрольная работа (тест) по обществознанию    6 класс 

(демонстрационный вариант) 
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1. Что отличает человека от животных? 

            1) воспитание потомства                            3) объединение в группы 

            2) способность к творчеству                       4) использование природных материалов 

 

2. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной 

деятельности - это:          1) способности     2) самооценка      3) самосознание      4) творчество 

 

3. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе                                  3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир      4) необходимость в воде и пище 

 

4. Учитель обществознания на уроке объяснял, что такое мораль. Сравните мораль и право.    
Укажите 1. Сходства и 2. Различия. Ответ запишите в таблицу 

 

А Б В Г 

    

 

А) регулирует общественные отношения  

Б) выражает общественное мнение о том, что такое «добро», «зло» и т.п.  

В) опирается на силу государства  

Г) устанавливает правила поведения 

 

5. Верно ли, что:     А) человек рождается как социальное существо, а развивается как 

биологическое; 

                            Б) каждый человек — индивидуальность? 

   1) верно только а    2) верно только б     3) оба суждения верны      4) оба суждения неверны  

 

6. Верны ли следующие суждения о морали? 

     А. Мораль регулирует деятельность человека и общества. 

     Б. Главным внутренним «контролёром» человека в вопросах морали является его совесть. 

1) верно только А      2) верно только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

 

7. Столкновение и противоборство противоположных взглядов, интересов, стремлений -это 

            1) деятельность      2) общение       3) война        4) конфликт 

 

8. Т. обещал другу помочь написать реферат, но нарушил обещание. Эта ситуация 

регулируется нормами 

1) правовыми     2) моральными      3) политическими      4) эстетическими 

 

9. В какой ситуации говорится о конструктивном конфликте? 

1) У частники конфликта бросились в драку. 

2) Ольга не дала Ирине списать домашнее задание, и Ирина подговорила подружек не общаться с 

девочкой. 

3) Иван поссорился с Денисом и тайно разрисовал его учебник. 

4) Всеволода обидело поведение друга. Он открыто высказал ему своё недовольство и выслушал 

ответные доводы. 

10. Перед вами четыре окончания предложения. Один вариант – неправильный. Найдите его.  

Потребности человека 

1) индивидуальны                                       2) не зависят от жизни общества 

3) изменяются на протяжении жизни       4) делятся на биологические, социальные, духовные 

 

11. Установите соответствие между сферами общества и примерами их 

характеризующими. Ответ запишите в таблицу. 
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Примеры Сферы общества 

А. Иван Петрович купил дачу 

Б. Государственная Дума приняла закон  

В. Граждане РФ имеют свободу в вероисповедании 

Г. Министр иностранных дел России участвовал в 

международной конференции по экономическому развитию 

Д. Анастасии обменяли купленный некачественный товар в 

соответствии с законом о защите прав потребителей 

Е. В новом 2021 году будет проведена индексация 

материнского капитала. 

Ж. Учащиеся 6 класса побывали на экскурсии в музее 

З. В поселке открылся новый детский сад 

1. экономическая сфера 

2. политическая сфера 

3. социальная сфера 

4. духовная сфера 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

12. Установите соответствие между социальными ролями и социальными группами: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

 

А) покупатель  

Б) пользователь Интернета  

В) учащийся гимназии  

Г) офицер 

Д) избиратель 

1) подростки 

2) взрослые 

3) и подростки, и взрослые 

 

А Б В Г Д 

     

 

13. В семье С. есть хорошая традиция: каждое воскресенье родители со своими детьми 

посещают музей или театр. Какую роль семьи иллюстрирует этот пример?  

1) распределение домашних обязанностей                2) духовное развитие детей  

3) совместное ведение домашнего хозяйства            4) обеспечение материального достатка 

 

14. В какой из приведённых ситуаций поведение людей регулируется в первую очередь 

моральными нормами? 

1) Соседи обратились в отдел полиции, чтобы пресечь шумные строительные работы в одной из 

квартир. 

2) Продавец медленно работает, и в его отдел выстроилась очередь покупателей. 

3) Женщина обратилась в суд с иском об установлении отцовства в отношении её сына. 

4) Учитель похвалил школьника за то, что тот помог пожилой женщине перейти дорогу. 

 

15. Приведите в соответствие типы обществ и их характеристики. Ответ запишите в таблицу.   

 

А) аграрное общество  

Б) индустриальное 

общество 

В) 

постиндустриальное 

общество                           

1. Ступень в развитии общества, где преобладает                                                                   

знания и информация        

2. Ступень в развитии общества, где преобладает промышленность                                    

3. Ступень в развитии общества, где преобладает сельское                            

хозяйство   

 

А Б В 
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16. В каком из приведённых примеров речь идёт о разрешении конфликта?                                                 
1) Иван Иванович назвал Ивана Никифоровича обидным словом «гусак». 

2) Свои претензии на спорную территорию высказали несколько воюющих государств. 

3) Братья договорились, что компьютером будут пользоваться по очереди. 

4) Ученики 6-го класса победили семиклассников в футбольном матче. 

17. Найдите наиболее корректное окончание предложения.  

      Человек формируется как личность, когда он 

1) получает еду и питье                                         2) учится ходить на двух ногах 

3) растёт и развивается среди людей                   4) взаимодействует с окружающей средой 

 

18. Определите верные утверждения. Ответ запишите в таблицу. 

1. К основным типам обществ относятся традиционное и индустриальное 

2. Деятельностью называется специфически человеческая осознанная форма активности 

3. Люди с ограниченными возможностями учатся только в специализированных учебных заведениях. 

4. Постепенное прогрессивное развитие, длительное усовершенствование общества называется 

эволюцией 

5. Глобализация – это явление, которое может приносить людям и обществу как пользу, так и вред. 

6. К глобальным проблемам человечества не относится угроза войны и международного терроризма 

7. Социальные санкции – это средства вознаграждения за выполнение социальных норм и наказания 

за отклонение от них. 

8. Процесс социализации происходит только в период взросления человека. 

9. Субъект деятельности – это то, на что направлена деятельность. А объект деятельности – это 

человек (или группа лиц), осуществляющий деятельность. 

10. Россия – часть мирового сообщества. Она играет важную роль в жизни других государств.  

 

19. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Социальные нормы регулируют жизнь общества. 

Б. Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей 

применительно к конкретным общественным условиям. 

1) верно только А      2) верно только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

 

20. Группа людей, родившихся в определенный период, сформировавшаяся в одних и тех же 

исторических условиях:                   
      а) поколение             б) потомки            в) предки          г) человечество 
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2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития 

  Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Положение МБОУ ВМО «Дубровская основная 

школа имени Сугрина В.В.» о рабочей программе 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России : 5 класс : методические 

рекомендации / Н.Ф. Виноградова. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

  Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная имени Сугрина В.В.»  
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Сроки реализации: 1 год (5 класс) 

 

1. Планируемые результаты обучения 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  Проводить  

аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

2. Содержание 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 
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невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Выдающиеся люди Вологодской области. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпосаразных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  

труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 

духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  

и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  

Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. Охрана лесов Вологодской области. 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  

Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  

внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  

искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. 

Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 

история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. Храмы Вологодского района. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
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Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии и права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  

поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.  

 

 

Тематическое планирование 

Тема программы Программный материал Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. В мире культуры 

1. Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

Учёные, деятели литературы и 

искусства России в разные 

исторические времена и эпохи 

внесли большой вклад в 

мировую культуру. В культуре 

России сконцентрированы 

достижения разных 

народов. Многонациональная 

культура способствует 

укреплению дружбы и добро 

соседству народов 

Учебный диалог: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: 

«Что мы можем сказать о профессии 

этих людей? Чем они прославили 

Россию?». Восприятие и оценка 

информации, представленной в 

видеофильме. Выделение главной мысли 

рассказа учителя о жизни и творчестве 

Шолом-Алейхема. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему «Словесный 

портрет выдающегося 

деятеля культуры России» 

2. Человек — 

творец и носитель 

культуры 

В процессе своей жизни 

человек усваивает культуру и 

сам вносит вклад в неё. Вклад 

человека в культуру зависит от 

его таланта, способностей, 

упорства. Законы 

нравственности — часть 

культуры общества 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек — творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: 

«Человек — носитель культуры», «Человек 

— творец культуры» (на основе 

иллюстративного материала). Восприятие 

и оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Что такое этика?». 

Учебный диалог: обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. 

Совместная деятельность в группах: 

объяснение значения пословиц и поговорок 

разных народов. Работа с рубриками 

«Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» (составление плана 

пересказа текстов). 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

3. «Береги 

землю родимую, 

как мать любимую» 

Древние предания, священные 

книги, пословицы и поговорки 

разных народов России о 

защите Родины. Примеры 

героизма и патриотизма, 

Объяснение значения пословиц и 

поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур 

— стремительный» и составление 

словесного портрета героя. Оценка образца 
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представленные в эпических 

образах 

словесного портрета, представленного 

учителем. Совместная деятельность в 

парах: чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урал-батыре. Рассматривание 

иллюстраций к текстам, анализ и оценка 

выразительных средств. Учебный диалог 

«Обсудим вместе»: сравнение эпических 

героев 

4. Жизнь 

ратными 

подвигами полна 

Героические страницы истории 

нашей страны. Подъём 

патриотических чувств россиян 

в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие 

церкви и церковнослужителей в 

организации 

защиты Отечества 

Работа с информацией, представленной в 

тексте. Выделение главной мысли рассказа-

дополнения учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: описание героя 

картины. Чтение и оценка информации из 

текстов об участии в Великой 

Отечественной войне представителей 

разных народов России 

5. В труде - красота 

человека 

Трудолюбие как нравственное 

качество человека, основа 

трудовой 

деятельности. Отражение 

отношения к труду в фольклоре 

Чтение и определение главной мысли 

текста. Объяснение значения пословиц 

(поговорок). Совместная деятельность в 

парах: чтение и анализ текста татарской 

сказки «Звёздочка Зухра». Чтение и анализ 

текста «Микула Селянинович». 

Коллективная оценка выполнения задания, 

обобщение: «Почему Микула Селянинович 

стал героем народных былин?». Анализ 

сказки К.Д. Ушинского «Два плуга», 

выделение главной мысли 

6. «Плод добрых 

трудов славен» 

Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии 

Учебный диалог: обсуждение 

высказывания буддийского монаха Шанти 

-девы. Определение главной мысли текстов 

учебника. Восприятие и 

оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Владимир Мономах о 

трудолюбии». Формулирование вывода по 

материалам урока 

7. Люди труда В любую историческую эпоху у 

любого народа есть люди, 

которые славными трудовыми 

делами и подвигами внесли 

вклад в развитие культуры 

общества. 

Чтение и работа с текстами учебника. 

Обсуждение проблемы: «Как может 

проявляться любовь к Родине в мирное 

время?». Учебный диалог: «Является ли 

учёба трудом? Какие качества должны 

быть у ученика, чтобы его труд был 

успешным?». Анализ и оценка ситуаций из 

жизни сверстников 

8. Бережное 

отношение к 

природе 

Не зная законов природы, люди 

в 

давние времена одушевляли и 

обожествляли природные 

явления. Почему современный 

человек 

должен относиться к природе 

бережно и рационально? 

Оживление и использование имеющихся 

знаний: ответ на вопрос «Как древние 

люди относились к природе?». Анализ 

информации, представленной 

в рассказе-обобщении учителя. 

Совместная работа в группах: анализ 

информации, представленной в текстах. 

Просмотр и оценка видеофильма. Анализ 

иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам 

урока. 

9. Семья — Семья — первая «школа», где Учебный диалог на основе 
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Хранитель 

духовных 

ценностей 

ребёнок получает уроки 

нравственности. Знание 

истории своей семьи, её 

обычаев и традиций — залог 

интереса к культурным 

традициям российского народа 

иллюстративного материала. 

Коммуникативная деятельность: 

«Послушаем друг друга» (традиции в моей 

семье). Чтение и анализ текста 

стихотворения «Бабушкины сказки». 

Обсуждение проблемы: «Отражение в 

фольклоре народов России семейных 

ценностей». Анализ информации, 

представленной 

в материалах рубрики «Картинная 

галерея». Составление описательного 

рассказа по картине. Совместная 

деятельность в группах: чтение и анализ 

народной сказки. Учебный диалог: 

обсуждение темы, идеи и главной мысли 

народных сказок. 

Чтение текстов и анализ главной мысли. 

Учебный диалог: «Любовь — главная 

семейная ценность». Анализ текстов и 

иллюстраций в учебнике: семейные 

ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Оценка информации, 

представленной в рассказе учителя о Петре 

и Февронии Муромских: «О каких 

семейных ценностях повествует история 

Петра и Февронии?». 

Совместная деятельность в парах: чтение 

и выделение главной мысли притчи 

«Хлебец с маслом». Самооценка 

выполненной работы. Учебный диалог: «В 

чём состоит ценность человеческого 

общения?». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, 

рассказ о традициях своей семьи 

10. Роль религии 

в развитии 

культуры 

Роль религии в развитии 

культуры человека и общества. 

Использование религиозных 

образов и сюжетов в искусстве, 

литературе. Религиозные 

праздники, культовые 

сооружения (оживление 

имеющихся представлений) 

Оживление имеющегося опыта и знаний: 

высказывания на тему: «О каких 

религиозных праздниках мы уже знаем? 

Что мы можем рассказать о право славном 

храме, мечети, синагоге и пагоде?». 

Восприятие и анализ информации, 

представленной в рассказе учителя. 

Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки» 

11. Культурное 

наследие 

христианской Руси 

Принятие христианства на 

Руси. 

Древняя Русь после принятия 

христианства. Влияние церкви 

на 

образование, культуру народа. 

Исторические личности, 

оказавшие влияние на развитие 

культуры Руси 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?» (по имеющемуся 

опыту). Чтение и обсуждение текста 

учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог 

(«Обсудим вместе»): анализ информации, 

представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли текста 

о Ярославе Мудром. 

12. Культура 

ислама 

Возникновение ислама. 

Золотой 

век исламской культуры. Роль 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Учебный диалог: 

«Золотой век исламской культуры». Анализ 
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ислама в развитии мировой 

культуры. Искусство, 

литература и архитектура 

ислама 

информации, представленной в рассказе 

учителя о великом персидском и 

таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и 

обсуждение текста учебника о мечети. 

Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в 

видеофильме 

13. Иудаизм 

и культура 

Возникновение иудаизма. Тора 

и 

Ветхий Завет христианской 

Библии (оживление имеющихся 

представлений). Синагога. 

Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Как всё начиналось». Практическая 

работа: нахождение на карте Палестины и 

других мест, связанных 

с ранней историей иудаизма. Беседа-

повторение пройденного по вопросам «Что 

такое Ветхий Завет?», «Частью какой 

книги он является?», «Последователи 

каких религий признают Ветхий Завет 

священной книгой?». Анализ информации, 

представленной в материале рубрик «Жил 

на свете человек» и «Картинная галерея», 

составление 

повествования по сюжету картины. Беседа 

по тексту и иллюстрациям учебника «Дом 

окнами на Восток». 

Игра-экскурсия «Иудейская история в 

произведениях живописи» 

14. Культурные 

традиции буддизма 

Возникновение буддизма. 

Буддизм в России. Народы 

России, исповедующие 

буддизм. Первый 

буддийский храм в российской 

столице. Культовые 

сооружения 

буддистов: ступа, пагода. 

Архитектура буддийских 

храмов. 

Влияние буддийских 

монастырей и монахов на 

развитие культуры. 

Искусство танка 

Обсуждение проблемы: какие народы 

России исповедуют буддизм (на основе 

имеющихся знаний). Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление 

плана пересказа. Практическая работа с 

картой: нахождение мест, связанных с 

ранней историей буддизма. Анализ и 

оценка информации, представ ленной в 

текстах учебника. Составление плана 

пересказа текста «Буддийский монастырь». 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Искусство танка» 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

15. Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Государство заботится о 

сохранении духовной культуры 

и её развитии. Взаимная 

помощь и поддержка 

государства, общественных и 

религиозных организаций. 

Восстановление на территории 

России памятников 

религиозной культуры 

Оценка информации, представленной 

в рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей». 

Чтение и об суждение главной мысли 

текстов учебника. Составление плана 

пересказа текста «Храм Христа 

Спасителя»; чтение и выделение главной 

мысли текста «Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме 

16. Хранить 

память предков 

Без памяти нет нравственности, 

совести. Беспамятный человек 

— 

не благодарный, без 

ответственный. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д.С. 

Лихачёва «Память». Оценка информации, 

представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли 

рассказа. Чтение и анализ текста учебника 

«Творить благо». Коммуникативная 
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Благотворительность как 

духовно-нравственная ценность 

деятельность: послушаем друг друга, 

выскажем своё мнение: можем ли мы 

принять участие в благотворительности? 

Составление портрета героя 

художественного полотна (И.Е. Репин. 

Портрет С.И. Мамонтова). Учебный диалог 

(обсудим вместе): оценим жизненные 

истории 

Раздел 5. Твой духовный мир 

17. Твой духовный 

мир 

Что составляет твой духовный 

мир? Культура поведения 

современного человека. 

Правила хорошего тона — 

этикет. Твоя культура 

поведения 

Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и 

зачем он нужен?». Практическая работа 

«Учимся быть образованными». Учебный 

диалог: обсудим вместе, заполним устно 

таблицу, дополним её. Совместная 

деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 

дидактических текстах К. Д. Ушинского. 

Составление описательного рассказа по 

картине П.А. Федотова «Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим 

братишкой (сестрёнкой) об этикете» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

По  ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для контроля знаний и умений по курсу 

используются систематизированные упражнения в виде сообщений, творческих работ.  

1. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Оценке 

подлежит не только когнитивная составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём 

ребёнок видит ценность того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может 

сформулировать, аргументировать свои мысли. Необходимо поощрять любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски.  

2.  «Зачёт» ставиться при выполнении 

 творческого задания или сообщения 

 группового  или индивидуального проекта. 

3. Оценивание работ.  

3.1. Сообщение, творческая работа, проект выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося.  

3.2. Работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого вида.  

3.3. С помощью данного вида работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс  

Наименование 

раздела 

Тема уроков Номер 

урока 

Домашнее задание ИКТ 

Нравственные 

ценности                

(9 часов) 

Величие многонациональной            

российской культуры. 1 доделать работу 

+ 

Человек – творец и носитель 

культуры. Выдающиеся люди 

Вологодской области. 

2 

подобрать пословицы 

по темам: «Честность», 

«Доброта», 

«Справедливость» 

+ 

«Береги   землю родимую, как 

мать любимую». 3   

 

Жизнь ратными подвигами 

полна  4 

ответить на вопросы 

стр.35 

+ 

В труде – красота человека. 5    

«Плод добрых трудов славен» 6    

Люди труда. 
7 доделать проект 

 

Бережное отношение к природе. 

Охрана Вологодских лесов.  8 

рисунок «Береги 

природу» 

+ 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Семья — первый 

трудовой коллектив. Любовь в 

семье. 9 

сказка на выбор стр.60-

67 (читать, ответить на 

вопросы) 

 

Религия и 

культура   

       (5 часов) 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Слава детей — 

родители их. Притчи, легенды о 

семьях. 10 

ответить на вопросы 

стр.82 

 

Роль религии в развитии 

культуры. Культурное наследие 

христианской Руси. Храмы 

Вологодского района.  

 11   

+ 

Культура ислама.  12   + 

Иудаизм и культура.  13   + 

Культурные традиции буддизма.  14   + 

Как 

сохранить 

духовные 

ценности         

  (2 часа) 

Забота государства о 

сохранении духовных ценностей 

(подготовка проекта). 15   

 

Хранить память предков 

(разработка проекта).  16 доделать проект 

+ 

Твой 

духовный мир 

(1 час) 

Твой духовный мир (защита 

проектов).  

17   

+ 
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2.2.13. География 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря  2010 г. № 1897); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений, на 2018-2019 учебный год;  

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»;  

4. Программы основного общего образования по географии для 5-9 классов Алексеева 

А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в сборнике 

«Рабочие программы. География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 2014г.  

5.  Программы курса «География Вологодской области» под ред. Е. А. Скупиновой 

Вологда: изд-во ВИРО, 2007. 

 

Комплект используемых учебников: 

5 класс География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник /О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред.О.А. Климановой, - М.: 

Дрофа, 2018 

1 час в неделю 

6 класс География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник /О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред.О.А. Климановой, - М.: 

Дрофа, 2018 

1 час в неделю 

7 класс География. Страноведение 7 кл.: учебник /О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В.Ким и др.; под ред.О.А. Климановой, - М.: 

Дрофа, 2018 

2 часа в 

неделю 

8 класс География. География России: Природа и население. 8 кл.: 

/А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким и др.;под редакцией 

А.И. Алексеева. М. Дрофа, 2018 

2 часа в 

неделю 

9 класс География. География России: Хозяйство и географические 

районы 9 кл.:. /А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким и др.; 

2 часа в 

неделю 
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Резервное время в 9 классе отдано под региональный компонент на изучение 

Вологодской области: «Население и хозяйство Вологодской области» (9 класс).  

Контрольно-оценочные материалы приведены в Приложении. 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета географии 

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, знаний, умений, и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности, ценностей. Планируемые предметные образовательные 

результаты по всем темам курса Географии как ключевое звено конструирования урока: 

Раздел 1. Источники географической информации. Выпускник научится: использовать 

различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

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

зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; в процессе 

работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; составлять описание географических 

объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научится ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных приборов; читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; строить простые 

планы местности; создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек  Выпускник научится:  различать изученные 

географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

/под редакцией А.И. Алексеева. М. Дрофа, 2019 

 География Вологодской  области. 8-9 кл.  Е. А.Скупинова, О. 

А. Золотова Вологда, Учебная литература, 2013 
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Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, 

показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Раздел 3. Население Земли  Выпускник научится:  различать изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран мира использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчеты демографических показателей; объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: приводить примеры, показывающие роль 

практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; самостоятельно проводить по 

разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны  Выпускник научится:  различать географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; описывать на 

карте положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять особенности 

компонентов природы отдельных территорий; создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; объяснять 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Раздел 5.Особенности географического положения России  Выпускник научится:  

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; оценивать воздействие 

географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, 

поясном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению географических координат и разницы во времени часовых поясов, 

приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 
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Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Раздел 6. Природа России Выпускник научится:  различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; сравнивать 

особенности природы отдельных регионов страны;  оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; описывать 

положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать 

природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными 

изменениями климата; делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России Выпускник научится:  различать демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов и стран; анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику. 

Раздел 8. Хозяйство России Выпускник научится: различать показатели, 

характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; анализировать 

факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. Районы России Выпускник научится: объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических районов страны; сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов страны; оценивать районы России с точки 

зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: составлять комплексные географические 

характеристик районов разного ранга; самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; оценивать 

социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире Выпускник научится: сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой экономике; объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем человечества; оценивать социально-

экономическое положение и перспективы развития России. 

Выпускник научится: выбирать источники географической информации 

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

базы данных), адекватные решаемым задачам; ориентироваться в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в 

различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
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географической информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; различать 

изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных практико-

ориентированных задач; описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать 

знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; использовать знания о 

естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  объяснять и 

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

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  уметь 

ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  описывать погоду своей местности;  объяснять расовые 

отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности;  уметь 

выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать простейшие географические 

карты различного содержания; моделировать географические объекты и явления; работать 

с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в 

природе; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; составлять описание 

природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; сопоставлять 

существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; делать прогнозы 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать 

характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте 

артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; выдвигать и 

обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать 

возможные пути решения проблем развития хозяйства России; выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; объяснять возможности 

России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать социально-

экономическое положение и перспективы развития России. 

2. Содержание учебного предмета географии 

5 КЛАСС. География. Землеведение.  (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное 

время) 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 
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задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир?  Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили 

расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?   Солнечная 

система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему? Луна — спутник Земли. Похожа ли 

Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля — 

планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 

продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) Облик земного шара. Как распределены по земному 

шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись 

представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? Урок-

практикум. Глобус как источник географической информации. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) ТЕМА 3. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) Способы изображения земной поверхности. Как показать 

на листе бумаги большие участки земной поверхности? История географической карты. 

Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении 

истории человечества? Как делают карты на компьютере?  

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) Географические 

открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда 

путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности?  

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? Великие 

географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — 

источники географической информации.                                          

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) Внутреннее 

строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? Горные породы и их 

значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с 

горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в 

недра Земли? Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое 

значение имеет рельеф для человека? Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород 

и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где 

используют горные породы и минералы? Основные формы рельефа Земли. Каковы 

основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие 

формы рельефа есть на океанском дне? Урок-практикум. Работа с коллекцией горных 

пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и 

где используют горные породы и минералы?                                                                                                                                                                                                     

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) Мировой круговорот воды. Почему на Земле не 

истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды?  Мировой океан 

и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? Гидросфера — 



11 

 

кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую 

роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы 

дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в 

разных районах земного шара? Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? 

Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? Урок-практикум. 

Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью 

каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете 

Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы 

изменяют нашу планету? Что такое биосфера? Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают 

гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) Воздействие человека на природу Земли. Что 

человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны 

строиться взаимоотношения человека и природы 

6 КЛАСС География. Землеведение  - продолжение (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 

ч — резервное время) 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) Вращение Земли и его следствия. Когда начинается 

лето? Что такое тропики и полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны 

географические координаты? Что такое географическая широта и географическая 

долгота? Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) План местности. Умеете 

ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интересными и полезными 

для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам 

строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах 

обозначаются окружающие нас объекты? Ориентирование по плану и на местности. Как 

пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? Как читать 

план местности? Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. Многообразие карт. Какими бывают карты? 

Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как различаются карты по 

масштабу? Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) Свойства вод 

Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура океанской 

воды? Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 
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ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) Движение литосферных плит. 

Какие силы управляют перемещением материков? Землетрясения: причины и 

последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы может быть 

землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? Вулканы. Что такое вулкан? Что 

происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы? 

Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) Изображение рельефа на планах местности и 

географических картах. Что такое относительная и абсолютная высота? Как изображают 

рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль 

местности? Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 

рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы 

происходят в горах? Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются 

равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на 

равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) Температура воздуха. Почему 

температура воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха меняется в течение 

суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном 

шаре бывают зима и лето? Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное 

давление? Что такое ветер? Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие 

бывают атмосферные осадки? Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как 

распределены по земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются 

воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие 

еще причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров. Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как 

определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? 

Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА (3 ч) Реки в природе и на географических картах. Откуда в 

реку поступает вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к 

устью? Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что 

происходит, когда река встречается с морем? Озера. Какие бывают озера? Что такое 

сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как 

связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как 

на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч) ТЕМА 15. ЖИВАЯ 

ПЛАНЕТА (2 ч) Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего 

зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От 

каких условий зависит распространение животных? Почва как особое природное тело. 

Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен 

охранять почву? 

ТЕМА16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 
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Что влияет на размещение природных комплексов в горах? Природные зоны Земли. Чем 

различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких и влажных 

районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет 

самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) Стихийные бедствия и человек. Какие бывают 

стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как человек 

защищается от стихийных бедствий? 

7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — 

резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей 

планеты вносит география? Чем занимается страноведение? Материки, части света и 

страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте можно увидеть 

сразу все страны мира? Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются 

по географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (5 ч) 
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? Численность и 

размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро растет 

население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? Человеческие расы. К каким основным расам относится население 

земного шара? Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? 

Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? Народы мира. Что такое народ? По 

каким признакам различаются народы мира? Что такое языковые семьи? Какие религии 

исповедуют разные народы? Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Как живут люди в городе и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике 

разных городов общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ (3 ч) Возникновение и 

развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? Какими 

видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? Современное хозяйство мира. 

Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия 

образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51ч) ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (6 ч) Мировой 

океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что 

дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? Атлантический океан — самый 

молодой и освоенный. Каковы особенности географического положения и природы 
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Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит 

самый большой океан планеты? Какие богатства океана использует человек? Северный 

Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) Урок-практикум. Евразия. 

Географическое положение. Почему изучение материков надо начинать с изучения их 

географического положения? Каковы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? Урок-

практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические 

пояса отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они 

нужны? Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-

растительные зоны распределены по территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА (11 ч) Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? 

Каковы особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства 

этих стран? Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где 

находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? 

Каковы особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских 

островах? Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как 

живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран?  Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, 

Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? 

Какова природа этих стран? Как живут прибалты? Беларусь, Украина и Молдавия. Где 

находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто живет в этих странах? Южная 

Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пиренейском 

полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны были 

раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных 

частях Испании и Португалии? Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа 

Италии? Чем знаменита Италия? Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти 

страны? Какова природа этих стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? Природа, население и хозяйство 

России. Каковы главные особенности природы России? Какими богатствами одарила 

Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются географические 

районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ (8 ч) Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? Юго-

Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди? Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? 

Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни 

населения стран Центральной Азии? Китай и Монголия. Где находятся эти страны? 



15 

 

Каковы главные особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и 

хозяйства Китая и Монголии? Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся 

эти страны? Каковы особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы 

особенности природы и населения Корейского полуострова? Южная Азия. Где находятся 

страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в 

Южной Азии живут люди? Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? 

Какова природа этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

ТЕМА 7. АФРИКА (6 ч) Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы 

Африки? Чем различаются страны Африки? Северная Африка. Где находятся страны 

Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? Какие природные районы можно 

выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения этих стран? Западная и 

Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? Восточная Африка. Где находятся страны 

Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто населяет страны Восточной 

Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? Южная Африка. Где находятся страны 

Южной Африки? Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную 

Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) Северная Америка. Южная Америка. 

Общая характеристика. Каковы особенности природы Северной Америки? Каковы 

особенности природы Южной Америки? Канада. Где находится Канада? Какова природа 

Канады? Как живут канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого 

в мире острова? Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США? Население и хозяйство США. Как происходило 

заселение территории США? Кто такие американцы и где они живут? Какие особенности 

имеет хозяйство США? Чем различаются районы США? Центральная Америка и Вест-

Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое Вест-Индия? Каковы 

природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности стран Центральной 

Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? Бразилия. Где 

находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы 

особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны 

называют Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные 

комплексы сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и 

хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны? Лаплатские страны. Где 

находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы отличительные черты 

населения и хозяйства Лаплатских стран? 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) Географическое положение и природа 

Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-

заповедником? Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили 

ее? Какие особенности характерны для современного населения и хозяйства 

Австралийского Союза? Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и 

населения Океании? Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? 

Каковы особенности Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (3 ч) Полярные области Земли. Что 

называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем различаются Арктика и 
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Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали 

полярные области Земли? Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем 

Антарктида отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) История изменения 

природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы 

человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 

деятельности человека? Изменение человеком природы материков. Почему у 

взаимоотношений человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности? 

Как человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет 

природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

 

 

 8 КЛАСС.  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ (2 ч в неделю, всего 

68 ч, из них 4 ч —резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов 

познания окружающего мира. Разделы географической науки. География России и 

краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) Россия на карте мира. Какова доля России в 

территории и населении мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся 

крайние точки России? Какова протяженность территории России? Границы России. С 

какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? Россия на 

карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? Формирование территории России. Как начиналось освоение 

новых земель? Как происходило присоединение восточных территорий? Как происходило 

присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем 

закончился период расширения территории государства? Географическое изучение 

территории России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на первых 

этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические «закрытия»? 

Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи 

географии России? Какие бывают источники географических знаний?  Практические 

работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Решение задач на 

определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) Строение 

земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают 

геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы? Важнейшие особенности рельефа 

России. Что представляют собой равнины России? Какие горные сооружения окаймляют 

равнины? Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 

Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? 

Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек 

изменяет рельеф? Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата 

Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча 

полезных ископаемых влияет на окружающую среду?  
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Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа.                                                                                                                                                                            

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) Общая характеристика климата России. В каких климатических 

поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность 

климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей 

страны? Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 

России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности 

климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 

количества осадков на территории страны? Типы климата нашей страны. Чем 

характеризуются арктический и субарктический климаты? Какие климатические области 

выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем характеризуется 

субтропический климат? Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему 

нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского 

хозяйства? Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки 

зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния 

климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами.                                                                                                                     

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) Реки. Как распределена 

речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности рек важно знать 

человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме 

живут реки? Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого 

происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды 

полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково 

значение современных ледников? Человек и вода. Почему воду считают источником всего 

живого на Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических 

сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое 

значение имеют подземные воды для человека?  Практические работы. 11. 

Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России.                                                                                                                         

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч) Почвы— 

«особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое 

строение имеют почвы? География почв России. Почему на севере почвенный профиль 

маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России? Почвы и урожай. 

Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический 

состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? Рациональное использование и охрана почв. Почему важно 

рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на 

плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы 

хозяйственная деятельность? Практические работы 12. Анализ почвенного профиля и 

описание условий его формирования.                                                                                                                                                                     

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) Понятие о природном 

территориальном комплексе. Что такое природный территориальный комплекс? От чего 

зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-

географическое районирование? Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость 

ПТК? Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 
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ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по 

отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от 

природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного? Практические работы 13. Выявление 

взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей 

схемы.                                                                                                                      ТЕМА 6. 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) Учение о природных зонах. Что такое 

природная зона? Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-

хозяйственными? «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики 

препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? Таежная зона. Какими природными условиями 

отличается тайга? Какие бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? 

Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы 

особенности жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона 

смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность 

муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? Лесостепи и степи. Что 

такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? 

Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? 

Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Полупустыни, пустыни, 

субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как природные 

условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? «Многоэтажность» 

природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как высотная 

поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы 

от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Практические работы 14.   ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ПРИРОДЫ (4 ч) Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. Как 

используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые 

ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны 

рекреационные ресурсы? Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают 

охраняемые территории? Практические работы. 15. Составление описания природных 

особенностей одного из видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России (17 ч) ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? Воспроизводство 

населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное 

хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на территории 

России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному?                                                                                                                                                                       

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). 

Почему женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить 

продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или 

женщин в разных районах? Возрастной состав. О чем может рассказать половозрастная 
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пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как 

читать половозрастную пирамиду?  

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации.                                                                                                                                

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) Миграции населения России. Какое 

влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные 

и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и 

поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? Внешние 

миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с 

внешним миром? Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? Практические работы. 17. Изучение по картам изменения 

направления миграционных потоков во времени и в пространстве. 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) География рынка труда. Какие этапы проходит 

человек в своей экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми 

ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как чувствовать 

себя уверенно на рынке труда?                                                                                                                 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) Этнический состав населения. Что 

такое этнический состав? Как возникают этносы? Этническая мозаика России. Как 

объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему 

русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение русского языка 

для народов России и его судьба вне ее? Религии народов России. Какие религии 

традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы формирования 

религиозной карты России? Как география религий влияет на внешнюю политику России?                                                                                                                                                             

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) Плотность населения. Как 

охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? Города России. Как 

росли города в России? Какие функции выполняют города Практические работы. 18. 

Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 19. Выделение на к/к главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с 

целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. 

Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. Выявление особенностей географического положения 

района своего проживания.  Характеристика реки с точки зрения возможностей её 

хозяйственного использования. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

9 КЛАСС ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

(2 ч в неделю, всего 68 ч,                             из них 2 ч резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества.                                                                                                                                                  

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч) Понятие хозяйства. 

Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова структура 

хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? Этапы развития хозяйства. Какие этапы 
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проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура 

промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? Географическое 

районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности 

административно-территориального устройства России?                                                     

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности 

животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? Агропромышленный 

комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный комплекс? 

Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? Лесной комплекс. Какие 

отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем 

древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? ТЭК Топливная 

промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в 

хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле? Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? 

Каковы особенности различных типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? Машиностроительный 

комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего зависит 

размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? Химическая промышленность. Почему 

химическая промышленность является уникальной отраслью народного хозяйства? Из 

каких отраслей состоит химическая промышленность? Где производят минеральные 

удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? Транспорт. Каково 

значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? 

Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется территориальное 

разделение труда? Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации 

сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. 

Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. 

Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных 

районов России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 

главной полосой расселения и с благоприятными по природным условиям жизни 

населения положением территорий. 8. Объяснения возникновения экологических 

проблем, связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение 

группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её 

качество. 

Раздел II. Районы России (45 ч) ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 
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Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? Волга. Какие ландшафты 

можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного 

пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на природе 

Поволжья, на жизни самого человека? Центральная Россия Центральная Россия: состав, 

географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, 

находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий 

потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? Города 

Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в 

развитии района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? Северо-Западный район Географическое положение и природа. Каковы 

природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало 

к себе людей? Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на 

водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-

Запада? Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». 

Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? Калининградская область. Как 

Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет 

Калининградская область для хозяйства России? Европейский Север Географическое 

положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность 

людей? Каково влияние морей на жизнь района? Этапы развития хозяйства. Почему XVII 

в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на 

хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский 

период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? Каковы особенности экономико-географического положения? В чем 

проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют современные 

ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?   Население и 

хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? 

Чем может быть известен небольшой город? Северный Кавказ Природные условия. 

Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие 

климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство 

района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? Южные моря России. В чем заключается 

своеобразие Черного моря? Урал Географическое положение и природа. Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? Население и города 

Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка 

размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают 

Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 
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экологических проблем региона? Практические работы. 9. Обозначение на контурной 

карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по 

картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. Описание одного из центров природных 

художественных промыслов Центральной России. 12.Составление географического 

описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. Выбор города 

в качестве региональной столицы Европейского Севера. 14 Описание одного из 

культурных или природных памятников Севера на основе работы с разными источниками 

информации. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение 

западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК 

и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала 

по картам.                                                                                                                                                               

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) Природа Сибири. Каков рельеф 

Сибири? Чем отличается климат Сибири? Западная Сибирь Природные условия и 

ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны 

представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое значение имеет топливная 

промышленность района? Как изменилось экономико-географическое положение 

сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? Восточная 

Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда 

же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние 

оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в 

Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие условия 

способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в 

хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного 

комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Дальний 

Восток Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение 

ландшафта, впечатления). 19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое 

районирование и экономико-географическое описание района Крайнего Севера с 

использованием источников географической информации. 20. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 21. Комплексная 

характеристика Якутии как географического района с использованием разных источников 

информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами).                                               

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) Чем богата Россия? Как изменялась роль России в 

мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике?  Практические 

работы 23.Работа со статистическими с целью выявления уровня экономического и 
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социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24. Работа с 

материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России.     

Население и хозяйство Вологодской области. Территория. Вологодская область как 

субъект Российской Федерации. Положение области  в системе административного 

устройства и экономического деления территории. Оценка экономико-географического 

деления территории. Оценка ЭГП Вологодской области. Практическая работа №4 

«Оценка экономико-географического положения Вологодской области» 

Население и трудовые ресурсы. Структура населения: количественные параметры, 

качественные группы. Естественное и механическое движение населения. Городское и 

сельское расселение. Структура трудовых ресурсов, обеспеченность ими отраслей 

хозяйства. 

Хозяйство Вологодской  области. Структура хозяйства Вологодской области и история 

её формирования.  

Промышленность. Факторы формирования отраслей промышленности. Межотраслевые 

комплексы и принципы их размещения. Металлургический комплекс. Состав, ресурсные 

связи и продукция. Предприятия. Экономические связи. Комплекс производств 

химической промышленности. Состав, структура, виды сырья и продукции. Предприятия. 

Машиностроительный комплекс. Структура, факторы размещения, предприятия. 

Лесопромышленный комплекс. Сырьевая база, структура, факторы размещения, центры. 

Комплекс по производству строительных материалов. Сырьевая база, факторы 

размещения, центры. 

Агропромышленный комплекс. Общая характеристика сельского хозяйства, его 

специализация. Связи, проблемы и перспективы агропромышленного комплекса 

Вологодской области. Животноводство. Структура, размещение, кормовая база. 

Земледелие. Структура, размещение основных отраслей. Отрасли, обслуживающие 

сельское хозяйство. Отрасли, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства. Лёгкая 

и текстильная промышленность. Практическая работа №5 «Характеристика АПК 

Вологодского района по картам и статистическим данным» 

Инфраструктура. Общая характеристика. Сфера услуг. Транспорт. Структура и 

география основных видов транспорта. Связь. Социальная инфраструктура.  

Экономические связи Вологодской области. Вологодская область в общероссийском 

разделении труда. Экспортно-импортные связи области. 

Города Вологодской области. Города областного подчинения. Областной цент – город 

Вологда: функции, застройка, планировка, инфраструктура, окрестности. Город 

Череповец – главный промышленный центр области: функции, история, планировка и 

застройка. Череповец как промышленный узел. Архитектурные памятники. Город 

Великий Устюг: история, архитектура, народные промыслы. Город Сокол – молодой 

промышленный цент области. Деревообработка – градообразующая отрасль, 

экологические проблемы. Города районного подчинения. Кириллов – история, 

архитектура, окрестности. Белозерск – старейший город области: его история и 

архитектура. Вытегра – порт на Волго-Балтийском водном пути. Устюжна – центр 

древней металлургии. Тотьма – центр солеварения: история, архитектура. Другие города 

области. Посёлки городского типа, сёла Вологодской области. Практическая работа №6 

«Сравнительная характеристика городов Вологды и Череповца 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование – 5 класс (34 часа в год) 

№ 

раздела 

Наименование раздела и 

темы 

Количество  

часов 

Практическая 

работа 
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1. 

Раздел I. Как устроен наш 

мир 
10 1 

Тема 1. Земля во Вселенной 6  

Тема 2. Облик Земли 4 1 

2. 

Раздел II. Развитие 

географических знаний о 

земной поверхности 

8 1 

Тема 3. Изображение 

Земли. 
2  

Тема 4.История открытия и 

освоения Земли. 
6 1 

3. 

Раздел III. Как устроена 

наша планета 
16 3 

Тема 5. Литосфера. 5 1 

Тема 6. Гидросфера. 4  

Тема 7. Атмосфера 3 1 

Тема 8. Биосфера. 2 1 

Тема 9. Природа и человек. 2  

 Итого 34 5 

 

 

Тематическое планирование – 6 класс  (34 часа в год) 

 

Тематическое планирование – 7 класс (68 часов в год) 

 

 
№ 

раздела 

Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1 Введение 5 1 

Раздел I «Земля - планета 8 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

Практическая 

работа 

4 Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

5 
Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 
5 2 

6 

Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли. 
4  

7. 

Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 
8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности и повторение 
5  

Тема 17. Природа и человек, повторение 1  

 Итого 34 5 



25 

 

людей» 

Население мира 5 1 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

3  

2 Раздел II Материки, 

океаны и страны мира  

51  

Океаны 5 1 

Евразия. 5 4 

Европа. 11 1 

Азия. 8 2 

Африка. 6 2 

Америка – Новый Свет. 10 3 

Австралия и Океания. 4 1 

Полярные области земли. 2  

3 Раздел III. Человек и 

планета: история 

взаимоотношений 
4  

История изменения 

природы земли человеком. 

Повторение  

4  

 ИТОГО 68 16  

 
Тематическое планирование – 8 класс  (68 часов в год) 

 

№ 

раздела 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1 Введение 1  

Раздел I ПРОСТРАНСТВА 

РОССИИ 
10 3 

2 Раздел II ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  39 12 

Тема 1. Рельеф и недра 5 3 

Тема 2. Климат  7 2 

Тема 3. Богатство внутренних вод 

России 
5 3 

Тема 4. Почвы – национальное 

достояние страны  
5 1 

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано  
3 1 

Тема 6. Природно-хозяйственные 

зоны 
11 1 

Тема 7. Природопользование и 

охрана природы 
3 1 

3 Раздел III. Население России, 

повторение 
18 6 

Тема 1. Сколько нас – россиян 2  

Тема 2. Кто мы 2 1 

Тема 3. Куда и зачем едут люди 3 1 
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Тема 4. Человек и труд 1  

Тема 5. Народы и религии России 3  

Тема 6. Где и как живут люди 7 4 

 ИТОГО 68 21  

 

Тематическое планирование – 9 класс  (68 часов в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

 

 

Контрольно-измерительные материалы ( промежуточный контроль). 

 

Спецификация контрольной работы по географии 9 класс. 

1 . Назначение диагностической работы:   Основным направлением оценочной 

деятельности по географии является оценка уровня достижения обучающимися 

предметных планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное 

общее образование. География (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

№ 

раздела 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

 Введение 1  

1 Раздел I ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 18 8 

Тема1. Общая характеристика хозяйства 2  

Тема 2. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы 
16 8 

2 Раздел II РАЙОНЫ  РОССИИ  37 16 

Тема 3. Европейская часть России 24 9 

Тема 4. Азиатская часть России 13 7 

3 Раздел III. Население и хозяйство 

Вологодской области 
12 3 

 ИТОГО 68 27 
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федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089). 

3. Структура диагностической работы 
Каждый вариант диагностической работы состоит из 22 заданий: 13-и заданий с 

выбором одного правильного ответа (ВО), 8-и заданий с кратким ответом (КО) и 1 

задания с развернутым ответом (РО). В каждом варианте представлены как задания 

базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности. 

4. Время выполнения работы 

 На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

 

5. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование  

При выполнении работы обучающимся рекомендуется использовать атлас по 

географии, поскольку картографические компетенции являются не только одними из 

основных в географии, но и носят метапредметный характер. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

В зависимости от типа и трудности задания его выполнение оценивается разным 

количеством баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 

26баллов. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задания с развернутым ответом оценивается 

экспертом (учителем) с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания. За выполнение таких заданий в зависимости от полноты и 

правильности ответа присваивается до 3 баллов. 

 

   Для перевода баллов в «традиционные» оценки можно использовать следующую шкалу: 

«5- 88-100% максимального количества баллов; 

«4»-68-87% 

«3»- 50-67% 

«2» - менее 40% 

  В работе оценка «5» -23-26 баллов, «4»- 17-22 балла, «3»-13-16 баллов, «2» - 12 и менее 

баллов 

 

Проверяемые умения по географии за курс 9 класса 

 

вопрос 
Проверяемые результаты 

Предметные Метапредметные и личностные 

1 Знать крайние точки 

Российской Федерации.  

Анализировать и принимать верное решение 

2 Знать с какими 

государствами проходит 

граница Российской 

Федерации. 

Уметь логически рассуждать, устанавливать 

соответствия. Систематизировать информацию, 

устанавливать последовательность на основе 

своих знаний. 

3 Знать какие районы имеют 

высокую и низкую 

плотность населения 

Систематизировать информацию. Выявлять 

причинно- следственные связи 

4 Знать географические 

явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь 

между ними, их изменение в 

результате деятельности 

человека 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний. 

5 Знать какую религию Анализировать и принимать верное решение, 
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исповедуют народы России. уметь четко сформулировать ответ 

6 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Анализировать и принимать верное решение 

7 Знать и понимать 

особенности населения 

России 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний 

8 Уметь определять на карте 

географические координаты 

Владеть картографическими знаниями 

9 Знать название и тип 

электростанций 

Использовать знания для решения практико – 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

10 Знать и понимать природные 

и антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний 

11 Уметь находить в разных 

источниках информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений 

 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

12 Знать и понимать 

особенности размещения 

полезных ископаемых 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

13 Знать размещение и 

специализацию отраслей 

химической 

промышленности 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

14 Знать влияние 

климатических условий на 

размещение и выращивание 

сельскохозяйственных 

культур 

Анализ и формулировка собственных доводов по 

поставленному вопросу 

15 Знать и понимать 

особенности населения, 

природно-хозяйственных 

зон и районов России 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний 

16 Знать и понимать основные 

термины и понятия 

Анализировать и принимать верное решение, 

уметь четко сформулировать ответ 

17 Знать и понимать 

особенности природы, 

населения, основных 

отраслей хозяйства, 

природно- хозяйственных 

зон и районов России; связь 

между географическим 

положением, природными 

условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных стран 

Анализ и формулировка собственных доводов по 

поставленному вопросу. 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний 
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18 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Систематизировать информацию, устанавливать 

последовательность на основе своих знаний 

19 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

20 Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

21 Знать и понимать 

особенности населения 

России 

Работать с текстом, выделять главное, делать 

выводы и давать верный ответ на основе анализа 

22 Знать принципы размещения 

различных отраслей 

хозяйства и 

месторасположение их на 

карте 

Работать с текстом, выделять главное, делать 

выводы и давать верный ответ на основе анализа. 

Использовать знания для решения практико- 

ориентированных задач. Владеть 

картографическими умениями 

  Вариант 1 

1. Самая западная точка территории России расположена на границе с 
а) Белоруссией          б) Польшей     в) Финляндией        г) Латвией 

 

2.С какой из перечисленных групп стран Россия имеет сухопутную границу? 

а) Эстония и Норвегия    б) Туркмения и Грузия    в) Киргизия и Казахстан         в) 

Молдавия и Турция 

 

3. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую 

среднюю плотность населения? 

а) А            б) B          в) С            г) D 

 
4. На территории какого из перечисленных регионов России наиболее велика 

вероятность сильных        землетрясений? 

а) Республика Бурятия    б) Удмуртская республика    в) Новосибирская область     г) 

Ростовская область 

5. Ислам-религия большинства верующего населения республики: 

а) Татарстан     б) Якутия в) Бурятия г) Калмыкия 

 

6.  В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?  

а) В России насчитывается более 18 тыс. сельских населённых пунктов, а городов – более 

тысячи. 
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б) К началу 2000 г. численность лиц старше трудоспособного возраста в России впервые 

превысила численность детей и подростков до 16 лет. 

в) За 90-е гг. ХХ в. отток населения из Дальневосточного региона превысил 840 тыс. 

человек (11% всех жителей).    

г) Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где 

плотность населения наибольшая и составляет соответственно 57 и 39 человек на 1 кв. км 

 

7. Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста 

населения в России в 2009 г.       

 
 

8. Определите, какой город имеет географические координаты 43° с.ш. 132° в.д. 

9. Какое соответствие «электростанция-тип электростанции» является верным? 

а) Печорская –тепловая электростанция    в) Красноярская –атомная электростанция 

б) Курская- гидроэлектростанция                г) Ростовская- геотермальная электростанция 

 

10. Примером нерационального природопользования является 

а) рекультивация земель в районах добычи угля   

б) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

в) захоронение токсичных отходов в густонаселённых районах  

г) комплексное использование добываемого сырья 

 

11. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться, для того 

чтобы определить местоположение Республики Карелия? 

а) Уральского     б) Северного      в) Поволжского     г) Северо-Западного 

 

12. Каким из перечисленных полезных ископаемых наиболее богаты недра 

Центральной России? 
а) алюминиевые руды   б) природный газ    в) каменный уголь    г) железные руды 

 

13. Какое соответствие «промышленный центр-отрасль химической 

промышленности является верным? 

а) Березники-производство калийных удобрений   

б) Ставрополь- производство химических волокон. 

в) Тверь-производство синтетических смол  

г) Норильск- производство синтетического каучука. 

 

14. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию ржи, льна, картофеля 

в: 

а) Ярославской и Новгородской областях                  в) Хабаровском крае 

б) Ставропольском крае                                                г) Пермской области и республике 

Марий Эл. 
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15.К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 

оленеводство и     рыболовство? 
а) башкиры          б) ненцы        в) чуваши        г) калмыки 

 

16.Установите соответствие 
   1) выезд населения за пределы страны                                            а) агломерация 

   2) передвижение населения внутри страны                                    б) естественная убыль 

населения 

   3) превышение смертности над рождаемостью                              в) эмиграция 

   4) слияние городов с пригородами                                                   г) миграции 

 

17. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствия, 

соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Республика Кабардино-Балкария 

2) Ненецкий автономный округ 

3) Владимирская область 

4) Республика Калмыкия 

 

          Ответ: 

      А                                Б 

  
 

А) Попробуйте покорить древний вулкан-

Эльбрус, спящий под кровом вечных снегов и 

льдов, который внушает восхищение и трепет 

уже много веков. Согласно одной из легенд его 

почетным покорителем был Тамерлан. 

Б) Посети регион множества рек, могучих лесов, 

болот и озер, где по приданиям старины глубокой 

жил и действовал Соловей-разбойник. 

18.  Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв.  

а) Смоленская область 

б) Чукотский АО 

в) Омская область 

 

19.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница совпадает с 

Государственной границей Российской Федерации. Республика богата полезными 

ископаемыми: здесь имеются крупные залежи свинцово-цинковых, молибденовых, 

вольфрамовых, урановых руд, а также месторождения угля и многих других полезных 

ископаемых. На территории Республики находится около 60% береговой линии самого 

глубокого пресноводного озера в мире. 

           Ответ: Республика __________________________. 

 

20. Определить регион по его кратному описанию 

Этот край граничит с двумя странами- самой большой по численности населения страной 

мира и ещё одной. Один из участков государственной границы проходит по акватории 

крупного озера. Для климата этого края характерны тайфуны, наносящие ущерб 

транспортной инфраструктуре и сельскому хозяйству. 

Ответ: ___________________________ край. 

 

21. Задание выполняются с использованием приведённой ниже таблицы 

Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ 

Регион Площадь 

территории, 

тыс. км2 

Численность населения по годам, тыс. чел. 

всего городского сельского 

1995 2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000 2007 

Республика 

Коми 

172 1157 1058 975 874 798 737 283 260 238 
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Чувашская 

Республика 

18 1346 1334 1287 803 803 737 543 531 550 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12 822 879 892 486 498 522 336 381 370 

Владимирская 

область 

29 1631 1576 1460 1300 1258 1134 331    318    326 

 

1. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов за 

период с 1995 по 2007 г. наблюдался рост численности городского населения. 

а) Республика Коми в) Кабардино-Балкарская Республика 

б) Чувашская Республика г) Владимирская область 

2. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в 

Чувашской Республике в 2007 г. Ответ запишите цифрами (с точностью до 0,5). 

Ответ:________ чел. на 1 км2. 

 

    22. Задание выполняется с использованием приведённого ниже текста 

АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (юг 

Архангельской области, город Коряжма) — крупнейшее в России предприятие по 

комплексной безотходной химической переработке древесины хвойных и лиственных 

пород. Котласский ЦБК вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, 

сотни тысяч тонн печатной и технической бумаги, картона, древесноволокнистые плиты и 

другие виды продукции. 

1. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, 

чтобы   определить местоположение г. Коряжма? 

а) Уральского в) Западно - Сибирского 

б) Европейского Севера г) Дальневосточного 

 

2. Объясните, какие две особенности Архангельской области способствовали 

размещению в г. Коряжма целлюлозно-бумажного комбината. 

 

 

 

                                          

 

                                                                    Вариант 2 

1. Самая южная точка территории России расположена на границе с  

а) Грузией   б) Арменией       в) Азербайджаном      б) Турцией  

 

2. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией? 

а) Эстония и Грузия     б) Швеция и Армения   в) Болгария и Молдавия   г) Турция и Иран 

 

3. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую 

среднюю плотность населения? 

а) А            б) В                   в) С                 г) D 
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4. Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных ледников и 

повышению вследствие этого уровня Мирового океана. Какой из перечисленных 

городов России может в наибольшей степени пострадать в случае такого развития 

событий? 
а) Кемерово       б) Калининград             в) Новосибирск                г) Курск 

 

5. Буддизм-религия большинства верующего населения республики: 

а) Татарстан           б) Башкортостан      в) Бурятия               г) Адыгея  

6.В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения?  

а) В январе - октябре 2012 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 80 

субъектах Российской  Федерации) и снижение числа умерших (в 65 субъектах) 

б) В 2011 г. удельный вес городского населения в общей численности населения 

Приволжского ФО составлял  71%, сельского- 29%. 

в) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где 

средняя плотность  составляет 57 человек на 1 км2. 

г) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873 человека, 

выбыло из Республики  Бурятия 13 636 человек. 

7. Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста 

населения в России в 2013 г. 

 
 

8. Определите, у какой республики в составе РФ столица имеет географические ко-

ординаты 56° с.ш. и 49° в.д. 

9. Какое соответствие «электростанция-тип электростанции» является верным? 

а) Братская - тепловая электростанция 

б) Саяно – Шушенская – гидроэлектростанция.  

в) Паужетская-атомная электростанция  

г) Билибинская – геотермальная электростанция. 

10. Уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа способствует 
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а) развитие ветровой и солнечной энергетики                     

б) сокращение площади тропических лесов 

в) ограничение дальнейшего развития атомной энергетики    

г) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь 

 

11. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, 

чтобы определить местоположение города Таганрога? 

а) Уральского      б) Европейского Юга      в) Поволжского    г) Северо- Западного 

 

12.Какие полезные ископаемые преобладают на Кольском полуострове: 
          а) апатиты         б) каменный уголь        в) алмазы       г) золото 

 

13. Какое соответствие «промышленный центр-отрасль химической 

промышленности является верным? 

а) Кемерово-производство калийных удобрений   

б) Невинномысск-производство азотных удобрений. 

в) Липецк-производство фосфорных удобрений    

г) Норильск- производство синтетического каучука. 

 14На выращивании риса и чая специализируются сельское хозяйство в  

а) Республики Дагестан                                                в) Республике Калмыкия 

б) Ставропольском крае                                                 г) Краснодарском крае 

15. Традиционными занятиями какого из перечисленных народов являются 

оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя? 

а) карелы      б) чукчи             в) марийцы             г) чуваши 

 

16. Установите соответствие 
1) выпуск предприятием определенного   вида продукции                                               а) 

импорт 

2) перевод предприятий оборонного комплекса на выпуск гражданской продукции    б) 

специализация                                          

3) производственные связи между предприятиями                                                            в) 

конверсия 

4) вывоз товаров и услуг                                                                                                        г) 

кооперирование 

 

17. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствия, 

соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Республика Карелия 

2) Чукотский автономный округ 

3) Еврейская автономная область 

4) Пермский край 

 

          Ответ: 

      А                                Б 

  
 

А) Любители семейного туризма, для вас отдых 

на реке Чусовой: можно искупаться в реке, 

порыбачить, приготовить шашлык. 

Б) Край обширных хвойных лесов, голубых озер, 

каскадных водопадов, изрезанных шхер и 

островов ждёт тебя.  

 

 

18. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв.  

а) Тюменская область 
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б) Костромская область 

в) Республика Саха(Якутия) 

 

19.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Территория этой области, расположенной на берегу моря, равнинная и низменная. В 

этническом составе преобладают русские, хотя в названиях географических объектов 

много немецких названий. Половина всего населения области сосредоточена в областном 

центре. Главные отрасли специализации — рыбная, машиностроительная и целлюлозно-

бумажная. В перспективе морские порты области могут обслуживать потребности не 

только России, но и некоторых европейских стран. В области развита сеть курортов. Здесь 

создана открытая торговая зона. 

Ответ: ______________ область. 

 

20. Определить регион по его кратному описанию 

Этот край имеет выход к государственной границе России. Административный центр 

региона расположен на берегах реки. Основная часть территории края расположена в 

степной и лесостепной зонах. Благодаря этому основу экономики региона составляет 

сельское хозяйство. Затрудняет ведение хозяйства значительная удаленность от столицы.  

Ответ: ___________________________ край. 

 

 21.Задание выполняется с использованием приведённой ниже таблицы 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г. 

Регион Общая численность 

населения, тыс. чел. 

Рождаемость, 

%0 

Естественный 

прирост, %0 

Ивановская область 1088 9,0 -11,0 

Республика Коми 975 11,1 -2,7 

Республика Дагестан 2659 15,3 8,7 

Новосибирская 

область 

2670 10,6 0 

1. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов 

наблюдался наибольший естественный прирост. 

а) Новосибирская область в) Ивановская область 

б) Республика Дагестан г) Республика Коми 

2. Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской 

области в 2007 г. в %о. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ________ %0. 

 

22. Задание выполняется с использованием приведённого ниже текста 

Кемеровский ОАО «Азот» (КОАО «Азот») одно из крупнейших предприятий химической 

промышленности России, выпускает более 40 наименований продукций на базе 

современного оборудования. Завод выпускает все основные виды удобрений для 

аграрного комплекса, аммиачную селитру сельскохозяйственного и промышленного 

применения, а также капролактам для химической промышленности. Предприятия 

располагает мощностями для производства 900 тыс. тонн аммиака, 900 тыс. тонн 

аммиачной селитры, 515 тыс. тонн карбамида, 305 тыс. тонн сульфата аммония и 116 тыс. 

тонн капролактама в год. 

1. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, 

чтобы определить местоположение предприятия Кемеровского ОАО «Азот»? 

а) Урала в) Поволжья 

б) Западного Сибири г) Европейского Юга 

 

2. Какие факторы способствовали тому, что в Кемеровской области заработало 
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предприятие по производству азотных удобрений? Укажите два фактора. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 8 класс 

1.По какому из перечисленных показателей Россия занимает первое место в мире? 

А) численность населения Б) разведанные запасы нефти В) площадь пахотных земель Г) 

площадь территории 

2.Какое утверждение о территории и географическом положении России является 

верным? 

А) часть территории России расположена в Западном полушарии Б) территория России 

расположена в трех частях света В) территорию России омывают воды четырех океанов Г) 

более половины территории страны находится за северным полярным кругом 

3. На границе с какой из перечисленных стран находится крайняя западная точка России? 

А) Белоруссия Б) Норвегия В) Финляндия Г) Польша 

4.В каких горах расположена самая высокая вершина России? 

А) Алтай Б) Урал В) Кавказ Г) Становой хребет 

5.Расположите субъекты РФ в последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год 

А) Красноярский край Б) Краснодарский край В) Приморской край. 

Запишите получившуюся последовательность букв 

6. Для безопасности людей в сейсмоопасных районах применяется особая технология 

строительства. В каком из перечисленных регионов России необходимо вести 

сейсмостойкое строительство? 

А) Сахалинская область Б) республика Калмыкия В) Ростовская область Г) Астраханская 

область 

7. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере. 

 
 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста 

(от самого молодого до самого древнего). Запишите получившуюся последовательность 

цифр. 

1) известняк 2) глина 3) песок 

8.Огромные валуны, встречающиеся на территории северо-запада России – это результат: 

А) деятельности текучих вод Б) деятельности ветра В) деятельности древнего ледника 

Г) извержений древних вулканов 

9. Установите соответствие между видами природных ресурсов и типами, к которым они 

относятся 

Виды ресурсов Типы ресурсов 

1.Энергия ветра А) исчерпаемые возобновимые 

2.Минеральные Б) исчерпаемые невозобновимые 
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3. Лесные В) неисчерпаемые 

4. Почвенные 

10.Примером нерационального природопользования является 

А) проведение снегозадержания Б) осушение болот в верховьях рек В) создание лесополос 

в степной зоне Г) рекультивация земель 

Задания 11-12 выполняются с использованием приведенной ниже карты погоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Карта погоды 

составлена на 18 апреля 

2018 г. В каком из 

перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно 

существенное потепление? 

А) Калининград Б) Екатеринбург В) Москва Г) Хабаровск 

 

 

12.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона? 

А) Архангельск Б) Омск В) Новосибирск Г) Иркутск 

 

 

13. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство, рыболовство и охота на морского зверя? 

А) мордва Б) алтайцы В) чукчи Г) чуваши 

 

 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН 

А) Добро пожаловать в край сказочной северной природы, бесчисленных голубых озёр, 

бескрайних нетронутых лесов, суровых скал и порожистых рек! 

Б) Горнолыжные трассы Чегета и Эльбруса ждут любителей активного отдыха! 

РЕГИОНЫ 

1) Астраханская область, 2) республика Карелия 3) Липецкая область 4) Кабардино-

Балкарская республика 

15.В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

А) Амурская область Б) Республика Бурятия В) Ямало-Ненецкий АО Г) республика 

Татарстан 
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16. В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации? 

А) По оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), численность 

населения в России в начале 2013 г. составляла 143 347,1 тыс. человек. 

Б) В 2013 г. правительство РФ установило квоту на работу в РФ для 1,745 млн 

иностранных граждан. 

В) В начале 2010 г. доля городского населения в общей численности населения России 

составляла 73%, в начале 2013 г. – 74%. 

Г) За период с января по август 2013 г. естественная убыль населения составила около 6,6 

тысяч человек. 

 

17.Студенты естественно-географического факультета изучают гейзеры, геотермальные 

источники и грязевые вулканы. Какой из перечисленных заповедников им следует 

посетить? 

А) Кроноцкий Б) Кивач В) Гыданский Г) Большой Арктический 

 

18. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 

А) Краснодар Б) Казань В) Ставрополь Г) Хабаровск 

 

Задания 19-20 выполняются по приведенной таблице 

Коэффициенты рождаемости, смертности и миграционного прироста населения России в 

2009–2012 гг. (на тыс. человек) 

19. Определите коэффициент естественного прироста населения в 2010 г. Ответ запишите 

в виде числа. 

 

20. В каком из указанных годов превышение числа иммигрантов над числом эмигрантов в 

РФ было наибольшим? 

А) 2009 г. Б) 2010 г. В) 2011 г. Г) 2012 г 

 

21. Прочитайте фрагмент путевых заметок журналиста 

« …Единственный свободный вездеход в райцентре сломался и пришлось три часа 

дожидаться вертолета, чтобы добраться до посёлка газовиков. Во время полета мы не 

увидели привычных квадратиков и прямоугольников полей. Бескрайнюю равнину с 

блюдцами небольших озер прорезали только нитки трубопроводов. Несмотря на то, что на 

дворе был июнь, кое-где белел не растаявший снег…». 

Определите, о какой природно-хозяйственной зоне говорится в заметке. 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа по курсу географии материков и океанов 7 класс 

представлена в форме КИМов, составленных в формате ЕГЭ в двух вариантах и включают 

задания трех уровней сложности: А, В и С. 

Часть А включает 18 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре варианта 

ответов, из которых верным может быть только один. 

Часть В — более сложный уровень. 4 задания, представленные в этой группе, требуют от 

учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданиям этой части является 

последовательность букв или цифр. 
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Часть С — уровень повышенной сложности. При выполнении этих заданий требуется 

применить практические навыки или дать развернутый ответ. 

На выполнение административной контрольной работы по географии отводится 90 минут. 

Разрешается использование атласов, калькуляторов, линейки. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

Максимальный первичный балл- 30 баллов. 

Если ученик правильно отвечает на 50—70% вопросов, то получает оценку «3», 70—90% 

правильных ответов — «4», 90—100% правильных ответов — «5». 

 

 

 

ЧАСТЬ А 

Часть А содержит 18 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре 

варианта ответа, только один из которых верный. При выполнении заданий этой части 

в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А18) поставьте знак 

«´» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 

А-1. Какой материк пересекается экватором в северной части? 

1)Северная Америка 

2) Южная Америка 

3) Австралия 

4)Евразия 

 

А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы Африки? 

1)Д. Ливингстон 

2)Дж. Кук 

3) Веспуччи 

4) Макензи 

А-3. Какой материк Земли самый сухой? 

1) Евразия 

2) Австралия 

3) Африка 

4) Южная Америка 

А-4. Относительно устойчивые и выровненные участки земной коры, лежащие в 

основании современных материков, - это: 

1) материковые отмели 

2)платформы 

3)сейсмические пояса 

4)острова 

А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 

 

1)остров Сахалин 

2)острова Новая Земля 

3)полуостров Таймыр 

4)полуостров Ямал 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

1) Кордильеры 

2) Урал 

3) Альпы 
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4) Аппалачи 

А-7. Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 

 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-8. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие 

зимние температуры? 

 

1)морского 

2)умеренно- континентального 

3)резко- континентального 

4)муссонного 

 

А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, 

среднегодовое количество атмосферных осадков наибольшее? 

1) А 2) Б 3) В 4)Г 

 
 

А-10. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

1) Гольфстрим 2) Бразильское 3) Гвинейское 4) Куросио. 

А-11. В умеренном поясе к югу от лесной зоны расположена зона: 

1) тайги 

2) лесостепей и степей 

3) лесотундр и тундр 

4) высотной поясности 

А-12. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

1) степей 
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2) тайги 

3) пустынь 

4) тундры 

А-13. Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард 

2) Австралия — вомбат 

3) Южная Америка - пума 

4) Евразия — скунс 

А-14. Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 

1) пуны 

2) крики 

3) самум 

4) коала 

А-15.. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки? 

1) 16° ю.ш.; 3° в.д. 

2) 10° с.ш.; 51° в.д. 

3) 51° с.ш.; 11° в.д. 

4)16° с.ш.; 3° з.д. 

 

А-16. По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена 

больше? 

1) Европа; 

2) Южная Америка; 

3)Австралия; 

4)север Африки. 

А-17. Родиной какого культурного растения является Африка? 

1) кофе 

2) каучуконосов 

3) какао 

4) чая 

А-18. Одним из основных современных видов хозяйственной деятельности человека в 

тундре является: 

1) заготовка леса 

2) добыча полезных ископаемых 

3) разведение скота 

4) выращивание зерна 

 

 

ЧАСТЬ В 

Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по три правильных ответа. 

Ответом к заданиям этой части (В-3, В-14) является слово, последовательность букв 

или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерения писать не нужно. 

 

В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

«Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и 

кустарники. Характерные представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, 

слоны». 

В-2. Установите соответствие между строением земной коры и рельефом. 
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ГОРЫ ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 

 

1)Гималаи А. Мезозойский 

2)Урал Б. Кайнозойский 

3)Верхоянский хребет 

 В. Герцинский 

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке увеличения 

количества осадков, выпадающих в них. 

 

 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 

 

 
 

 

ЗАЛИВ 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А)Гвинейский 

 

Б)Бенгальский 
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В)Аляска 

 

ЧАСТЬ С 

Задания С требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем 

полный ответ 

 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это – одна из крупных по площади стран мира, имеет выход к трем океанам. На её 

территории находится одна из крайних точек материка, на котором она расположена. По 

суше граничит лишь с одной страной. Большая часть ее населения расположена вдоль 

южной границы. Страна богата разнообразными полезными ископаемыми, а также 

лесными, земельными, водными ресурсами. 

 

 

 

 

Итоговый тест по курсу география 6 класс 

1. Моделью Земли является: 

1. Глобус 

2. Карта 

3. План 

4. Атлас 

2. Географическая широта – это расстояние от: 

1. Экватора 

2. Северного полюса 

3. Начального меридиана 

4. Москвы 



44 

 

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

1. Летнего солнцестояния 

2. Весеннего равноденствия 

3. Осеннего равноденствия 

4. Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

1. 1:2 500 

2. 1:25 000 

3. 1:250 000 

4. 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

1. Мантия, ядро, земная кора 

2. Ядро, мантия, земная кора 

3. Земная кора, ядро, мантия 

4. Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на 

дне водоёмов называются: 

1. Метаморфическими 

2. Осадочными 

3. Магматическими 

4. Органическими 

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

1. Голубым 

2. Жёлтым 

3. Зелёным 

4. Коричневым 

8. Смена времён года вызвана: 

1. Вращением Земли вокруг своей оси 

2. Вращением Земли вокруг солнца 

3. Наклоном земной оси 

4. Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

1. Стратосфере в) Ионосфере 

2. Тропосфере г) Верхних слоях атмосферы 
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10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то 

суточная амплитуда равна: 

1. 34°С 

2. 24°С 

3. 14°С 

4. 4°С 

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

1. Гигрометра 

2. Термометра 

3. Флюгера 

4. Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

1. Жидком состоянии 

2. Твёрдом состоянии 

3. Газообразном состоянии 

4. Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

1. Болота 

2. Озера 

3. Моря 

4. Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

1. Изменение тепла и влажности с высотой 

2. Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

3. Изменение тепла и влаги по сезонам года 

4. Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

15. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи             4.Индийский океан 

 

 

16. От чего зависит сила ветра? 

а) От близости океанов. 

б) От разницы давления. 

в) От скорости вращения Земли. 

г) От времени года. 

17. Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности 

является: 
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а) удаленность от Солнца 

б) вращение вокруг Солнца 

в) шарообразность Земли 

г) внутренним строением Земли 

18. какой животный и растительный мир характерен для саванн? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, антилопы, трава, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

19. Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 

а) Азии б) Америке в) Африке г) Европе 

20. Наука о горных породах и минералах: 

а) картография б) география в) топография г) геология 

21. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен 

содержать не менее двух причин. 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по географии 5 класс 
1.Кто из греческих ученых впервые использовал термин «географика» 

1) Птолемей       3)  Страбон 

2) Эратосфен      4) Пифей 

2.Как переводится слово «география » с греческого  ? 

1)Описание Земли       3) Природоведение 

2)Земля                           4) Вселенная 

3) Какой европеец в XIII веке совершил путешествие в Индию и Китай? 

1) Васко  да Гама            2) Христофор Колумб              3) Фернан Магеллан 

4 ) Какой материк был открыт последним? 

1) Африка       2) Северная   Америка    3) Австралия    4) Антарктида 

5) За какой период   времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

1) за сутки           2) за месяц      3)   за один год      4) за один час 

6) Укажите, между орбитами каких планет расположена орбита планеты - Земля? 

1) между Сатурном и Ураном                               3) Между Марсом и Венерой 

2) между Меркурием и Венерой                        4) между Ураном и Плутоном 

7) Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется: 

1) зенитом         2) экватором           3) тропиком 

8) Укажите, когда Солнце бывает в зените в Северном полушарии: 

1) 21 марта     2) 23 декабря    3) 22 июня   г) 23 октября 

9)   Как называется изображение небольшого участка  земной поверхности на плоскости в 

уменьшенном виде при помощи условных знаков? 

1)  план местности                           3) карта 

2) масштаб                                         4) глобус 

10)   Какой стороне    горизонта    соответствует          азимут                90 градусов? 

1) северу                        2) востоку           3) западу                       4) югу 

11)      Какую форму имеет Земля? 

1)шара                2) эллипса               3) геоида              4) круга 

12)   Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1)справа                             3) слева   

2) сзади                            4) впереди 

13)  Переведите именованный масштаб в численный: 

В 1 см – 1 км 

14)   Переведите численный масштаб в именованный (м): 
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1: 25    000   

15)   Вычислите, в каком масштабе расстояние 30 км соответствует 3 см? 

В 1 см _______________км? 

16)   Какой город будет иметь географические координаты 60 с. ш 30 в. д.? 

1) Москва      2) Берлин        3) Санкт –Петербург 

17)Установи соответствие между горными породами и их происхождением соединив их 

при помощи стрелок: 

1)Магматические                                А)известняк 

2)Осадочные                                         Б) гранит 

3)Метаморфические                           В) мрамор   

18)  В каком примере правильно указана последовательность образования продуктов 

извержения вулкана? 

1) Лава------очаг магмы ---------магма----------пепел 

2)  Очаг магмы ---------лава-------пепел--------магма     

З) Очаг магмы -----магма---------пепел-------------лава 

4) Пепел---------очаг магмы-------лава---------магма 

19)Какие две основные формы рельефа выделяют на дне океанов и суши? 

1) холмы и котловины              3) горы и равнины 

2) холмы и горы                          4) равнины и котловины 
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2.2.14. Биология 

 

Пояснительная записка 

 

Программа курса  биологии 5-9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. 3273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) с последующими изменениями. 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с последующими 

изменениями. 

5. Фундаментальное  ядро содержания общего образования. 

6. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). 

 БИОЛОГИЯ.   Москва, «Просвещение», 2011 г. 

7. Авторская программа основного общего образования. Биология.5-9 классы 

(авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов.) 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

9. Положение «О рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности» МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.». 

 

 

 

 

Содержание курса биологии включает разделы: 

 Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

 Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

 Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

 Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

 Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

Цели и задачи: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В рабочую программу включены разделы: планируемые результаты изучения 

предмета «Биология», содержание предмета, тематическое планирование. 

 

 

Виды контроля и система оценивания учащихся представлены в Приложении 1. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в Приложении 2. 

Региональный компонент прописан в рабочей программе курсивом. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

◾ пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

◾ Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

◾ Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

◾ Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

◾ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

◾ ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
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◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

◾ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 ◾ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

◾ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 ◾ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

◾ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; ◾ использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

◾ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

◾ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

◾ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее;  

◾ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  
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◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 ◾ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

◾ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; ◾ объяснять эволюцию вида 

Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов;  

◾ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; ◾ использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования 

организма человека и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

◾ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

◾ описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться : 

◾ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

◾ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

◾ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  
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◾ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности. 

 Выпускник научится:  

◾ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; ◾ 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

◾ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

◾ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

◾ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

◾ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

◾ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

◾ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

◾ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

◾ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  
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◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

Содержание программы 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 
5 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Введение (6 ч) 
Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных  пос. 

Дубровское 

  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 
Бактерии. Размножение бактерий. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 
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Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 

 

Раздел 4. Царство Растения (11ч) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы 

классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

  

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

  

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение зелёных водорослей. 

Изучение строение мха на местных видах Вологодского района. 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных на примере местных видов Вологодской области. 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений на видах Вологодской области. 

 

  

№ Тема.                                          Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Практических 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение .         6 2 0 1 
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2 Клеточное строение 

организмов 

       10 3 3 0 

3  Царство Бактерии          2 0 0 0 

4 Царство Грибы          5 3 0 0 

5 Царство Растения           11 6 0 0 

  Итого за год.          34 14 3 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

  

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

 

 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 



56 

 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений пос. Дубровское. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

   

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах поселка Дубровское Вологодского района. 

 

№ Тема.                                          Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Практических 

работ. 

Экскурсий. 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 9 0 0 

2 Жизнь растений 10 3 0 1 

3  Классификация растений 6 ? 0 1 

4 Природные сообщества 3   0 1 

5 Резерв. 1       

  Итого за год. 34 12+? 0 3 

  

 

 

Содержании программы. 

Биология. Животные. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 ч) 
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 
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растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 

роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа. Изучение одноклеточных животных. 

  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение. 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторные работы. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе поселка Дубровское. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).  

Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 
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Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 Класс Земноводные многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 
Изучение многообразия птиц своей местности Вологодского района. 

  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным 

средам обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Лабораторная работа. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия. Разнообразие млекопитающих Вологодской области. (Краеведческий музей) 

   

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(12 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 

  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Изучение строения куриного яйца. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
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строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 

  

  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза в поселке 

Дубровское . 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных поселка 

Дубровское. 

  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных местного 

свинокомплекса  в поселке Дубровское. 

  

№ Тема.                                          Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение 2 0 0 

2 Простейшие 2 1 0 

3 Многоклеточные животные 32 9 3 

4 Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

12 1   

5 Индивидуальное развитие животных 3 2 0 

6 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 

3   0 

7 Биоценозы 4 0 2 

8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 

5   1 

  Резерв. 5     

  Итого за год. 68 13 6 

  

Содержание программы. 

Биология. Человек. 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 
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Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

  

  

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в системе органического мира,  систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

  

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

 Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы: ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. 
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Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

   

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина Kв 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические  реакции. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

   

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 
Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Кровяное  давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно -

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы 

оказания первой помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 
Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов 

дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких.Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения  и 
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других вредных привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. 

ДемонстрацияМодель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

   

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная  система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

   

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме.Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витами-

ны. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

  

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

   

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 
 Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 

организма. Закаливание организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 
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системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

  

Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды поселка 

Дубровское. 

  

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной сис-

темы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

  

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 
Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

   

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 
Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции 

органа зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. 

 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и 

их предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 
Строение и работа органа зрения. 
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Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

  

  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Особенности  поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции 

и чувства: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения. Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель-

ность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

  

Раздел 14. Железы  внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 
Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование 
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и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность . Роды .Биогенетический закон 

Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Заболевания 

и инфекции передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика.. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

  

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 

  

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

№ Тема.                                          Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 

2     

2 Происхождение человека. 3   1 

3 Строение организма . 4 4   

4 Опорно-двигательная система. 7 5   

5 Внутренняя среда организма. 3 1   

6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 

6 5   

7 Дыхание. 4 4   

8 Пищеварение. 6 2   

9 Обмен веществ и энергии. 3 1 +1 пр   

10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

4 3   

11 Нервная система. 5 4   

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 4   

13 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

5 2   

14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система). 

2 0   

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0   

16 Здоровый образ жизни. 2     
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  Резерв. 2     

  Итого за год. 68 35+1пр 1 

  

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Отличительные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со-

единения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого .Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический 

обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Наследственная  и  ненаследственная изменчивость. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции : многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

  

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Вологодской области. 

Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе Вологодской области.  

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы поселка Дубровское. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, 

закономерности. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы и  кризисы. 
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Основы рационального природопользования. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение Вологодской области. 

  

№ Тема.                              Количество 

Количество часов. Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. 3 0   

2 Молекулярный уровень. 10 1   

3 Клеточный уровень. 14 1   

4 Организменный уровень. 13 1   

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1 

7 Биосферный уровень. 11 1 1 

  Резерв. 3     

  Итого за год. 68 6 3 
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Приложение №1. 

Виды контроля и система оценивания учащихся 
 

Для контроля уровня обученности используется традиционная система. В этом 

случае учащийся должен иметь оценки за устный ответ и другие формы контроля 

тематического материала; за лабораторные работы (если они предусмотрены 

программными требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных оценок. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

 используются  индивидуальные занятия, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельные  работы учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 - исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

           В основе осуществления  целей образовательной программы обучения используется 

 личностно-ориентированные, гуманно-личностные, информационные технологии, 

развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 

 Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 

учащихся: 

-  текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

-    аттестация по итогам года; 

-  формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по биологии, анализ 

текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих 

отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 
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Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей рабо 

 

 

Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

5 класс. Биология. Контрольная работа за год. 

 1 вариант 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. Наука о живой природе носит название 

а) физика    б) биология     в) химия       г) география 

А2. Основная часть микроскопа 

а) тубус      б) штатив   в) предметный столик         г) зеркало   

А3. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

а) разглядывание  б) наблюдение   в) измерение      г) экспериментирование 

А4. Самой крупной группой классификации является 

а) вид              б) царство              в) род                               г) класс  

А5. К неклеточным формам жизни относятся 

а) бактерии   б) вирусы    в) простейшие    г) дрожжи 

А6. Из какого гриба удалось выделить вещество, убивающее бактерии (антибиотик) 

а) мукор   б) мухомор   в) пеницилл    г) дрожжи. 

А7. Воздействие человека на природу это фактор 

а) антропогенный б) биотический   в) абиотический  г) биологический  

А8. Дождевой червь обитает 

а) в наземно – воздушной среде  б) в почвенной   в) в водной    г) в телах других 

организмов 

А9) Ель-это 

а) теневыносливая культура                 б)светолюбивая культура 

 

Часть В.  

В1. Выбери три правильных утверждения из шести предложенных 

а)  Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра 

б) Клетка бактерии не имеет ядра 

в) Грибы – это растения 

г) Грибы и Растения – разные царства природы 

д) Тело водоросли состоит из корня и побега. 

е) Животных делят на беспозвоночных и позвоночных 

 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

 

ОРГАНИЗМЫ НАУКИ  

А)   шиповник 

Б)    жаворонок 

1) ботаника 

2) зоология      
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В)   собака                                      

Г)   берёза 

Д)   лиственница 

Е)   паук-крестовик 

 

В3. Установите последовательность звеньев цепи питания 

А) ястреб-перепелятник 

Б) гусеница 

В) синица 

Г) лист растения 

 

ЧастьС. Объясните (дайте развернутый ответ на вопрос) 

С1. Почему лесные растения (берёза, ель, осина) лучше приживаются, если их сажают 

вместе с грибницей шляпочных грибов? 

С2. Каким образом человек стремится восстановить разрушенные им природные 

богатства? 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 класса 

1 вариант 
Продолжительность – 45 минут 

Максимальное количество баллов – 31 балл 

 

Ответом к заданиям 1-14 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Какой органоид обозначен на рисунке буквой А? 

1) клеточный центр 

2) вакуоль 

3) рибосома 

4) митохондрия 

 

Ответ:  

 

2. Клубеньковые бактерии, обитающие в корнях бобовых растений, являются 

       1) симбионтами       2)  паразитами         3) автотрофами          4) конкурентами 

Ответ:  

 

3. Плесневые грибы человек использует в 

    1) хлебопечении      2) виноделии      3) приготовлении кефира     4) получении 

антибиотиков 

Ответ:  

 

4.  Лишайники представляют собой результат симбиоза 

1) бактерий и водорослей 3) бактерий и высших растений 

2) грибов и высших растений 4) грибов и водорослей 

    

Ответ:  

 

 

 

 

 



72 

 

5. Представитель какого отдела царства Растений изображён на рисунке?  

1) Голосеменные                     3) Моховидные  

2) Папоротниковидные          4) Покрытосеменные 

 

Ответ:  

 

6. Какой корень называется главным? 

1)  сильно разветвлённый 3) отрастающий от стебля 

2) развивающийся из зародышевого 

корешка 

4) выполняющий роль всасывания 

 

Ответ:  

 

7. Клубень – видоизменённый побег, это доказывает наличие на клубне 

    1) плёнчатых чешуек            3) мясистых и сочных чешуй 

    2) плоского стебля – донца  4) почек-глазков                     

    

Ответ:  

 

8. Запас питательных веществ в семени фасоли находится в 

    1) зародыше        2) семядолях        3) семенной кожуре       4) эндосперме 

 

Ответ:  

 

9. Яркие пахучие цветки у покрытосеменных растений появились в процессе 

эволюции как приспособление к 

    1) запасанию питательных веществ                   3) наземному обитанию 

    2) распространению семян и плодов                 4) привлечению насекомых 

 

Ответ:  

 

10.  В зелёных частях растения происходят следующие процессы: 

1) фотосинтез, дыхание в темноте 3) фотосинтез, дыхание постоянно 

2) фотосинтез, дыхание на свету 4) фотосинтез на свету, дыхание в темноте 

 

Ответ:  

 

11. Как называется способ размножения комнатных растений, 

представленный на рисунке? 

     1) размножение листовым черенком  

     2) размножение стеблевым черенком 

     3) размножение делением куста 

     4) размножение корневищем 

      

Ответ:  

 

12. По какой части древесного стебля происходит передвижение растворённых 

органических веществ из листьев ко всем органам? 

     1) древесина       2) камбий          3) луб       4) сердцевина    
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Ответ:  

 

13. К какому классу относят цветковые растения, имеющие мочковатую корневую 

систему, параллельное или дуговое жилкование листьев? 

1) однодольные 3) сфагновые мхи 

2) папоротниковидные 4) двудольные 

 

Ответ:  

  

14.  Какой из перечисленных факторов относят к  абиотическим?     

1) выборочная вырубка лесов                    3) солёность грунтовых вод                                                                                                

2) многообразие птиц в лесу                      4) образование торфяных болот 

 

Ответ:  

 

Ответом к заданиям 15 – 20  является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность в поле ответа  в тексте работы. 

 

15.  Выберите три признака, отличающие грибы от растений 

 

1. растут в течение всей жизни 

2. при типу питания - гетеротрофы 

3. запасное питательное вещество - гликоген 

4. поглощают воду и минеральные вещества путём всасывания 

5. в клеточных стенках есть хитин 

6. неподвижны 

 

 Ответ:    

 

16.  У каких растений имеются видоизменённые побеги? Выберите три верных ответа 

из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

     1) картофель                  3) тюльпан                  5) подорожник 

     2) земляника                  4) лук                           6) малина 

     

 Ответ:    

 

17.   Установите соответствие между признаком растения и отделом, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

    

            ПРИЗНАК РАСТЕНИЯ   ОТДЕЛ 

А) в цикле развития имеется заросток 

Б) спорангий на растении имеет вид коробочки                                       1) Моховидные 

В) из споры вырастает зелёная нить – предросток                                   2) 

Папоротниковидные 

Г) корни отсутствуют 

Д) спорангии расположены на нижней стороне листа 

Е) имеют корневища 

  

 

 

 

 

   

   

А Б В Г Д Е 
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Ответ: 

 

18. Установите  соответствие между отделом растений и его характеристикой. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА                               ОТДЕЛ 

А) могут опыляться насекомыми и птицами                1) Голосеменные растения 

Б) не образуют плодов                2) Покрытосеменные растения 

В) представлены только деревьями и  

     кустарниками 

 

Г) образуют сочные и сухие плоды  

Д) опыляются только ветром  

Е)  представлены всеми жизненными 

формами  

      растений 

 

 

 

Ответ: 

 

 

19. Установите последовательность соотношения систематических категорий у 

растений, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

 

1) род  Паслён 

2) царство  Растения 

3) класс  Двудольные 

4) семейство Паслёновые 

5) отдел  Покрытосеменные 

Ответ: 

 

20. Вставьте в текст «Пластиды» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

ПЛАСТИДЫ 

        В растительных клетках часто можно наблюдать разнообразные по форме и 

окраске пластиды. Так, многочисленные зелёные пластиды – __________(А) – 

обеспечивают процесс __________(Б) за счёт наличия в их составе пигмента 

__________(В). Кроме того, в клетках можно встретить пластиды, содержащие 

красный, оранжевый или жёлтый пигменты.  

Такие пластиды называют __________(Г). 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) хромопласт           2) хлорофилл           3) лейкопласт            4) фотосинтез 

5) вакуоль                 6) дыхание                7) хлоропласт           8) каротин 

 

Ответ: 

 

 

Для записи ответов на задания 21 - 22  используйте отдельный лист. Запишите 

      

А Б В Г Д Е 

      

     

А Б В Г 
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сначала номер задания, а затем полный развёрнутый ответ. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задание 21.  

СВЕТОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ. 

   Свет оказывает большое влияние на форму растений. Растущие на открытом месте 

светолюбивые деревья, как правило, невысокие, разветвлённые, с широкой кроной. В лесу 

эти деревья выглядят совершенно иначе, например сосна здесь имеет высокий стройный 

ствол с кроной, расположенной на самой вершине. А у сосны, выросшей на опушке, крона 

однобокая, годичные кольца древесины шире на освещённой стороне. Под влиянием 

затенения светолюбивые растения теряют боковые ветви.  

    Светолюбивые растения имеют характерное строение листьев. Они обычно небольшие, 

плотные, с блестящей толстой кожицей и многочисленными устьицами. У многих 

растений листья покрыты восковым налетом или волосками, что предохраняет их от 

прямого воздействия солнечных лучей. У некоторых растений листья на стебле 

расположены вертикально (степные злаки) или повернуты ребром к падающим лучам 

солнца (эвкалипт). Это также избавляет лист от чрезмерного нагревания. 

    В клетках мякоти листа хлоропластов, как правило, немного, поэтому они имеют 

светло-зеленую окраску. У светолюбивых растений хорошо развиты механические ткани 

и корневая система. 

 

21. Используя содержание текста «Светолюбивые растения» и собственные знания, 

ответьте на следующие вопросы. 

1. Как выглядят светолюбивые деревья, растущие на открытом месте? 

2. Почему у многих растений листья покрыты восковым налетом или волосками? 

3. Как отсутствие света сказывается на питании растений?  

22.  Какие условия необходимы для прорастания семян? Укажите не менее двух 

условий.  

 

 

Итоговый тест по биологии 7 класс  

 

Задание №1 - Выберите один правильный ответ (1 балл) 
1. Кто ввел в биологию систематические категории и двойные названия организмов? 

А. Аристотель Б. Ламарк В. Линней Г. Левенгук 

2.Простейшие могу обитать: 

А. в воде Б. в почве В. в живых организмах Г. во всех перечисленных средах 

3. Каким образом губки не способны защититься от врагов? 

А. выделением ядовитых веществ Б. выделением отпугивающего запаха 

В. наличием острых минеральных игл Г. перемещением в безопасное место 

4. У каких моллюсков самая совершенная нервная система? 

А. у всех двустворчатых Б. у головоногих 

В. брюхоногих Г. у двустворчатых пластинчатожаберных 

5.Тело членистоногих защищено: 

А.хитиновым покровом Б. стрекательными клетками 

В. раковинами Г. слизью 

6. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве: 

А. 1 пары Б. 2 пар В. 3 пар Г. 4 пар 

7. Полезны для сельского хозяйства истребители тлей: 

А. божьи коровки Б. скарабеи В.майские жуки Г. долгоносики 

8.Органы чувств, характерные только для рыб: 

А. слух Б. зрение В. боковая линия Г. осязание 
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9.У пресмыкающихся трехкамерное сердце характерно: 

А. для всех рептилий Б. для всех, кроме черепах 

В. для всех, кроме крокодилов Г. для всех кроме змей 

10. Какие млекопитающие рождают детенышей: 

А. только первозвери Б. только настоящие звери 

В. только сумчатые Г. все млекопитающие 

 

Задание №2 - Вставьте пропущенное слово (Каждое слово 1 балла) 
1. Основной систематической единицей в зоологии является _______. 

2.Кишечнополостные имеют _____ симметрию тела. 

3. Нервная система кольчатых червей представлена брюшной нервной цепочкой с 

выходом нервов в каждый сегмент тела, а на переднем конце имеется ____ _____ - 

примитивное подобие головного мозга. 

4. Все хордовые животные имеют внутренний ____, в виде_____ (давшей название всему 

типу). 

5.Сердце у всех рыб _____. 

6. Лягушки ценны для биологической и медицинской науки в качестве _____ животных. 

7. Самое крупное млекопитающее - _____. 

8.Шейный отдел у млекопитающих состоит из _____ позвонков. 

9. По характеру питания аскарида типичный ______. 

10. Самые крупные артерии – это _____, а самые мельчайшие кровеносные капилляры - 

_____. 

11. Вид, обитающий только в пределах определенной территории, является ее _____. 

12. Первичную биомассу создают _____, использующие энергию ______; в биоценозах 

они являются _____. 

13. Изъятие из природы части населения животных для получения нужной человеку 

продукции называется _____. 

14. Природоохранная территория, где установлен строгий режим охраны, полностью 

запрещена любая хозяйственная деятельность человека, называется ______. 

15. ________ - воспроизведение себе подобных. 

Задание №3 Решите правильно или неправильно то или иное суждение (1 балл) 
1.Простейшие были известны давно, еще до изобретения светового микроскопа. 

2.Все кишечнополостные животные имеют стрекательные клетки. 

3. Тело большинства моллюсков заключено в раковину. 

4. Членистоногие – самый крупный по количеству видов тип животных. 

5. Ноги насекомых находятся на груди и брюшке. 

Задание №4 Распределите птиц по отрядам 

(Каждая правильно распределенная птица -1 балл) 
1- филин, 2- ястреб-тетеревятник, 3- большая синица, 4- цапля серая, 5-лебедь-шипун, 6- 

дрофа, 

7 – скопа, 8– пингвин, 9- белый аист, 10- кряква,11 – ласточка береговая, 12 - белая 

куропатка. 

А. Воробьинообразные 

Б. Куриные 

В. Соколообразные 

Г. Голенастые 

Д. Гусеобразные 

 

Задание №5 К каким отрядам относятся изображенные на рис. млекопитающие? ( 1 

балл) 
Запишите под номером каждого животного, изображенного на рис. букву, 

соответствующую названию отряда, к которому это животное относится. 
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А. Насекомоядные 

Б. Ластоногие 

В. Хищные 

Г. Рукокрылые 

Д. Непарнокопытные 

 

 

 
 

 

 

 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

Уровень А 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом                                 3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном                                4.  вставочным нейроном 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1.  фагоциты        2.  лимфоциты        3.  эритроциты        4.  тромбоциты 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка        2.  от правого желудочка        3.  от аорты        4.  от правого 

предсердия 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

1. волосковых клеток                3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки                4.  барабанной перепонки 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония                2.  гипотония                3.  аллергия                4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц                                 3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц                                4.  из соединительной ткани 
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8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы                                 3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал                         3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений                4.  все указанные 

компоненты 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 

1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях                2.  аорте                3.  капиллярах                4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник        3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь        4.  почка 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра                2.  эпителий                3.  альвеола                4.  мембрана 

14.  К железам внешней секреции относят: 

1.  печень                2.  половые железы                3.  гипофиз                4.  надпочечники 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея                         3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи                4.  трахея и бронхи 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы        2.  води и минеральные соли        3.  жиры        4.  белки 

17.  Пластический обмен это – 

1. синтез органических веществ из неорганических                 3.  синтез минеральных 

веществ 

2. окисление органических веществ                                4.  окисление минеральных 

веществ 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга                                                                 3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы                4.   «куриная слепота» 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени                2.  поджелудочной железы                3.  надпочечников                 

4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда             2.  СПИД                  3.  малокровие                    4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа                2.  сердце                3.  почки                4.  кишечник 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык                2.  сустав                3.  шов                4.  Хрящ 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в 

пространстве? 
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1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

Уровень В 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                                                         А.  зрительный 

2. улитка                                                           Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки                                                           В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

 2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга 

кровообращения 

3. артерии малого круга 

кровообращения 

4. артерии большого круга 

кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

3. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

Уровень С 
1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые 

зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе. 

2 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 

4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 

5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 

7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 

8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - 

……….. 

9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные обменом 

веществ и энергии - …… 

10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

  1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 

       1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования 

       4)независимого наследования 
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    2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических веществ 

3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

4. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями клетки 

3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических веществ из 

неорганических 

5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом   это 

1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой ( не носительницы) матери, 

будут нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100% 

7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1,то генотипы родителей : 

1)АА ха а     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  х Аа 

8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 

1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 

10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до 

завершения жизнедеятельности - это 

1. филогенез     2)онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 

Особенности процесса Процессы 

1. Завершается образованием углеводов 

2. Исходные вещества- аминокислоты 

3. В основе лежат реакции матричного 

синтеза 

4. Исходные вещества – углекислый газ и 

вода 

5. АТФ синтезируется в ходе процесса 

6. АТФ используется для протекания 

процесса 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 

4. Чем естественный отбор отличается от искусственного? 
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2.2.15. Химия 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету химия базовый уровень разработана в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми Положением о рабочей программе образовательного 

учреждения МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Закона «Об образовании Российской Федерации (Приказ 29.12.2012 №273, с 

последующими дополнениями и изменениями); 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1879 от 

17.12.2010 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 253 от 31.03.2014, с последующими 

изменениями); 

5.  Устав МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

6. Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

         7. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.   

Фельдмана 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Н.Н.Гара.- 2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 2019. - 48 с. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется по утвержденному ОУ учебнику: Г.Е. 

Рудзитис  Ф.Г.Фельдман. Химия 8 класс: учебник для ОУ.- М. «Просвещение»,  

Г.Е. Рудзитис  Ф.Г.Фельдман. Химия 9 класс: учебник для ОУ.- М. «Просвещение». 

 

Цели и задачи, направленные на реализацию данной рабочей программы 

Цель: формирование системы знаний как компонента естественно-научной картины мира, 

и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Задачи:  

 освоить важнейшие знания об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 овладеть умениями наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила техники безопасности; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; устанавливать причинно-следственные 

связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитывать осмысление собственной деятельности в контексте законов природы; 

понимание значимости химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  
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 применять полученные знания и умения на практике для объяснения и прогнозирования 

протекания химических процессов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний, 

формирование базовых компетентностей и УУД, что соответствует требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися учебного предмета химия. В  программу включены все темы, 

предусмотренные примерной программой учебного курса.   

Рабочая программа соответствует авторской, в 8 классе 2 ч резерва использованы 

на изучение 1 раздела , 1 час на изучение 3 раздела, в 9 классе 1ч резерва использован на 

изучение органических веществ. 

Для оценки достижений планируемых результатов используются формы текущего 

контроля:  

- проверочные работы, самостоятельные работы,  

- контрольные работы,  

- практические работы, экспериментальные задачи,  

- тесты, содержащие закрытые и открытые задания 

- зачеты, защита проектов 

 

Форма промежуточной аттестации в 9 классе – контрольная работа.  

 

Особенности адаптации детей с ЗПР приведены в Приложении 1. 

 

Контрольно-оценочные материалы приведены в Приложении 2. 

 

Система-оценивания приведена в Приложении 3. 

 

Материально-техническая база в Приложении 4. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

– осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

– рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

– использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Восьмиклассник научится: 
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•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их     

существенные признаки; 

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

•изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

•вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

•классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

•давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

•пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

•раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева; 

•описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

•характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

•изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

•выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

•характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

•характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

•осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 
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•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

•использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

•применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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

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

техники. 

 

9-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

в качестве одной из ценностных установок. 
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Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать 

поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 

природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
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различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

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

•называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

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

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

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

•называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

•составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

•прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

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

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

•выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

•приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

•определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

•проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
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•определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

•составлять формулы веществ по их названиям; 

•определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

•составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

оснований и солей; 

•объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

•называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

•проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

•проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 
•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

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

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

•приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

•описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

8 класс 
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Раздел 1 .  Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(53 ч) 

Предмет химии (6ч). Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. Методы познания в химии. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

 Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций 

и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Демонстрации. Лабораторное оборудование и приёмы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание 

сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната 

натрия и соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосаждённого гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при 

нагревании.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций  

Практические работы 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени.  2.Очистка загрязнённой поваренной  соли. 

Перво                       Первоначальные химические понятия (15 ч) 
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Крис-

таллические решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. 

Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и 

количественный состав вещества. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Атомно-

молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса. Решение расчётных задач по 

химическим уравнениям реакций. 

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода (IV). Модели кристаллических решёток. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и 

сложных веществ, минералов и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). 

Реакция замещения меди железом. 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

Контрольная работа 1 по темам «Предмет химии», «Первоначальные химические 

понятия» 

Кислород (5 ч)  Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

кислорода и его физические свойства. Химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление. Оксиды. Применение кислорода. Озон. Свойства и применение. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. 

Определение состава воздуха 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 
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Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Водород (3 ч)  Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства. Меры безопасности при работе с водородом. 

Химические свойства водорода. Применение водорода. 

Демонстрации. Получение водорода. Проверка водорода на чистоту. Горение водорода 

на воздухе и в кислороде. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) 

Практическая работа 4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Вода. Растворы (7ч)  Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Физические и химические свойства воды. 

Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание 

полученных растворов индикатором  

Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора 

определённой концентрации 

Контрольная работа 2  по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» 

Количественные отношения в химии (5 ч) Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Расчётные задачи.  Вычисления с использованием понятий «масса», «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем». Объёмные отношения газов при 

химических реакциях 

Основные классы неорганических соединений (12 ч) Оксиды. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Свойства. Получение. Применение. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы: фенолфталеин, 

метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в щелочной, кислой и нейтральной 

средах. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Кислотно-основные индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. Окраска 

индикаторов в кислой и нейтральной средах. Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения солей. Физические и химические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Генетическая связь между основными классами неорганичес-

ких соединений. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей 

Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Контрольная работа 3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (7 ч) 
Классификации химических элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А - и Б-группы, периоды. Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Распределение электронов по энергетическим уровням. Современная 
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формулировка закона. Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. 

Менделеева. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 4 по разделу 1-2  

Раздел 3. Строение вещества.  Химическая связь (8 ч) 
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Ионная связь. Валентность в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток ковалентных и ионных соединений. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями 

9 класс 

Раздел 1 .  Многообразие химических реакций ( 15  ч) 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Экзо - и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Понятие о 

химическом равновесии. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Уравнения электролитической диссоциации. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена и условия их протекания. Реакции ионного обмена 

и условия их протекания. Гидролиз солей. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации. Примеры экзо - и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой 

пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной 

концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Примеры экзо - и эндотермических реакций. Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на её скорость. Реакции обмена между 

растворами электролитов 

Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Практическая работа 1. Изучение влияния условий проведения реакций  на ее скорость. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов. 

Контрольная работа 1 по теме «Многообразие химических реакций» 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Галогены (5 ч). Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная 

кислотаи её соли. 

Практическая работа 3. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода 

Кислород и сера (8 ч). Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Сернистая 

кислота и её соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 
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Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Азот и фосфор (9 ч) Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, его свойства и применение. Аммиак. Физические и 

химические свойства. Получение и применение. 

Практическая работа 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Соли аммония. Оксид азота(II) и оксид азота (IV) . Азотная кислота и её соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.  

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных 

нитратов и фосфатов. 

 Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами 

Углерод   и кремний (8 ч). Положение углерода и кремния в периодической системе хи-

мических элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

Химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Практическая работа 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Живой мир — мир углерода. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы природных 

карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат - и силикат-ионы 

Контрольная работа 2 по теме «Неметаллы» 

Металлы (13 ч) Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Нахождение 

металлов в природе и общие способы их получения. Химические свойства металлов. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Оксиды 

и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа (III) 

Практическая работа 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных соединений 

магния, кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие 

их с кислотами и щелочами. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами 

кислот и солей. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 3 по разделу 1-2. 
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Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.(10ч). Предмет 

органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, 

жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема                        8 класс Количество часов 

1 Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)  

1. Предмет химии  

2. Первоначальные химические понятия  

3. Кислород   

4. Водород  

5 Вода. Растворы  

6. Количественные отношения в химии  

7. Основные классы неорганических соединений  

(54) 

 

6 

15 

5 

3 

7 

5 

13 

2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома  

7 

3 Строение вещества.  Химическая связь  7 

 Всего за год 68 

 

 

 

 

№ п/п Раздел/тема                        9 класс Количество часов 

1 Повторение изученного материала 5 
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2  Многообразие химических реакций  

 

1. Классификация химических реакций 

2. Химические реакции в водных растворах 

(17) 

 

6 

11 

3 Многообразие веществ 

1.Галогены 

2. Кислород и сера 

3. Азот и фосфор 

4. Углерод и кремний 

5. Металлы 

 

(38) 

4 

6 

9 

8 

11 

4  Краткий обзор важнейших органических веществ. 8 

 Всего за год 68 

 

 

Приложение 1. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на 

основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 

общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при 

изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в 

программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных 

вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических 

формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном 

порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются 

виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.  

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 

химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 

обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление 

химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, 

на установление генетической связи между основными классами неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 

необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и 

избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 

очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 

включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 

трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 

химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», 

«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 

«Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 

«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно 

использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.   

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 
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разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 

учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую 

работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 

навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, 

самостоятельные работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, 

дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, 

поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом 

учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как 

информационно-коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, 

интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в 

быту  безопасного обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 

именно демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного 

интереса у детей с задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать 

те из них, которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, 

формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  
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Приложение 2 

 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса 

1 вариант 
А1. Символ химического элемента кальция 

1. K         2. Ca           3. Сs              4. Сd 

А2. Физическим природным явлением является 

1. образование глюкозы в зеленом растении 

2. лесной пожар 

3. высыхание дождевых луж 

4. процесс дыхания растений 

А3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

1. железо, нож, сахар 

2. стекло, дерево, железо 

3. парта, дерево, стекло 

4. стекло, окно, гвоздь 

А4. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 

1. кислород, ртуть, оксид азота 

2. оксид натрия, вода, серная кислота 

3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

4. кислород, водород, барий 

А5. Число, показывающее число атомов в молекуле 

1. индекс 

2. коэффициент 

3. валентность 

4. электроотрицательность 

А6. Как определяется число электронов атома химического элемента? 

1. по порядковому номеру 

2. по номеру периода 

3. по номеру группы 

4. по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

А7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

1. O2              2. H2O               3. CaCl2                            4. Ba 

А8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные 

элементы. 

1. H, Na, K 

2. O, Mg, Zn 

3. Na, Mg, Ca 

4. Al, P, Cl 

 

А9. Выберите ряд, где указаны только основания 

1. H2SO4 N2O5 Cu(NO3)2 Na2O 

2. Ca(OH)2 Cu(OH)2 NaOH 

3. CaO H2O Na2O N2O5 

4. CaO NaOH Na2O N2O5 

 

А10. Сумма коэффициентов в уравнении реакции, схема которой 

SO2+ O2 → SO3 
1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 7 
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В1. Процесс диссоциации хлорида кальция можно выразить уравнением 

1. CaCl2 ↔ Ca2+ + Cl - 

2. CaCl2 ↔ Ca2+ + 2Cl - 

3. CaCl2 ↔ Ca2+ + 2Cl -2 

4. CaCl2 ↔ Ca+ + 2Cl - 

 

В2. Установите соответствие между уравнением реакции и типом реакции 

1. 2Al + 3S → 2Al2S3 А. реакция обмена 

2. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Б. реакция замещения 

3. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 В. реакция разложения 

4. ZnO + 2HNO3 → Zn (NO3) 2 + H2O Г. реакция соединения 

 

С1. Для приготовления 400 г 2% раствора соли необходимо взять соль массой 

1. 8 г 

2. 4 г 

3. 2 г 

4. 10 г 

С2. Объем углекислого газа, образовавшегося при сжигании 11,2 л (н.у.) метана СН4 

СН4 + 2О2 → СО2 + Н2О равен 

1. 11,2 л 

2. 22,4 л 

3. 44,8 л 

4. 5,6 л 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ 9 КЛАСС 

 

Часть 1. Для выполнения заданий 1-15 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

1. На данной схеме изображено электронное строение атома:2е,8е,1е 

1) гелия 2) натрия 3) бериллия 4) углерода 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются металлические свойства 

соответствующих им простых веществ: 

1) Na, Mg, А1 2) K,Na, Li 3) Li, Be, В 4) Al,Mg, Na 

3. В хлориде натрия химическая связь: 

1) ионная 2) ковалентная полярная 3) ковалентная неполярная 4) металлическая 

4. В каком соединении степень окисления серы равна +4: 

1) S03 3) Na2S04 

2) Na2S03 4) Na2S 

5. Вещества, формулы которых — N205 и Н3Р04, являются соответственно: 

1) основным оксидом и кислотой, 2) кислотным оксидом и солью, 3) амфотерным оксидом 

и основанием, 4) кислотным оксидом и кислотой. 

6. Признаком протекания химической реакции между хлоридом бария и сульфатом натрия 

является: 

1) образование газа, 2) изменение цвета раствора, 3) выпадение белого осадка, 4) 

растворение осадка 

7. Число молей катионов в 2 раза больше, чем число молей анионов, образуется при 

полной диссоциации в водном растворе 1 моль: 

1) MgCl2, 2) Na2C03, 3) MgS04, 4) A1(N03)3. 

8. Газ выделяется при взаимодействии: 

1) FeS + HCl, 2) CuCl2 + H2S, 3) NaCl + H2S04, 4) FeS04 + NaOH 
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9. He реагируют один с другим: 

1) алюминий и сера, 2) кислород и хлор, 3) водород и азот, 4) кислород и литий 

10. Оксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ: 

1) K0HhHN03, 2) Н20 и НС1, 3) NaOH и Сu, 4) Na20n02 

11. В реакцию с раствором серной кислоты вступает: 

1) хлорид магния; 2) нитрат калия; 3) карбонат натрия; 4) медь. 

12. Среди веществ: K2S04, КС1, K2S — в реакцию с раствором Zn(N03)2 вступает (-ют): 

1) только K2S; 2) только K2S04; 3) K2S04hKC1; 4) KC1hK2S 

13. Верны ли суждения о безопасном обращении с химическими веществами? А) Работу с 

галогенами следует проводить под вытяжным шкафом; Б) Вещества в лаборатории можно 

пробовать на вкус: 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба утверждения; 4) оба утверждения 

неверны 

14. Азот является окислителем в реакции: 

1) NH3 + НС1 = NH4C1; 2) N205 + 2NaOH = 2NaN03 + H20; 3) N2 + 02 = 2NO; 4) 2N02 + 

4Mg = 4MgO + N2 

15. Массовые доли элементов в нитрате железа (III): 

1) Fe —23,14%, N — 5,79%; 2) 0 — 59,5%, N — 17,36%; 3) Fe —31,11%, N—15,56%; 4) 

0—19,84%, N —5,79% 

 

При выполнении заданий N9 16, 17 из предложенного перечня ответов выберите два 

правильных и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
16. Общим для азота и фосфора является: 

1) наличие двух энергетических уровней в их атомах 

2) число электронов на внешнем энергетическом уровне их атомов 

3) одинаковый радиус их атомов 

4) одинаковое агрегатное состояние простых веществ, образованных этими элементами 

5) образование ими летучих водородных соединений с общей формулой Н3Э 

17. Для метана верны следующие утверждения: 

1) вещество относится к классу алканов 

2) в молекуле присутствует двойная связь 

3) вещество не ядовито 

4) образует с воздухом взрывоопасные смеси 

5) содержит в молекуле один атом кислорода 

При выполнении заданий №№ 18 и 19 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в таблицы выбранные цифры 

под соответствующими буквами. Цифры в ответах могут повторяться. 

18. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества. 

ВЕЩЕСТВА A) NaN03 и Na2S04 Б) NaCl и Na3P04 B) СаС03 и CaS04 

РЕАКТИВ 1) НС1 2) K2S03 3) ВаС12 4) NaOH 

19. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это 

вещество может взаимодействовать. 

РЕАГЕНТЫ НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

A) Оксид кальция Б) Соляная кислота B) Фосфор 

1) 02, Na 2) H2S04,C02 3) Na2S04, NaOH 4) Fe, Na2C03 

Часть 2. Для заданий 20-22 дайте развернутый ответ. 

20. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой H2S + HN03 —> H2S04 + N02 + Н20. Определите окислитель и 

восстановитель. 

21. При прокаливании 1 кг природного известняка было получено 201,6 л углекислого 

газа. Определите массовую долю примесей в природном известняке. 
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22. Даны вещества NH3, 02, N02, Na2C03, Na2S04. Используя воду и необходимые 

вещества только из этого списка, получите в две стадии нитрат натрия. Для реакции 

ионного обмена напишите сокращенное ионное уравнение. 

 

 

Приложение 3 

Система оценивания в предмете химия 
1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требо¬ванию учителя. 

Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за 

учащимися и письменного отчета за работу.  

         Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 
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-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом  рассуждении и   решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»:ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ.   

 40 -70% — «3»;  

 71-85% — «4»;  

 86-100% — «5».  

6. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых ему вопросов и сформулировать 

точные ответы на них 

 

Приложение 4 

 

№

 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

1 Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

3 Серия инструктивных таблиц по химии 

4 Серия таблиц по неорганической и органической химии 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор 

3 Экран проекционный 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента.   Общего назначения 

2 Нагревательные приборы:  

 -  спиртовки 

3 Доска для сушки посуды 

 

 

1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

2 Столик подъемный 

3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

4 Штатив металлический ШЛБ 

5 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

6 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

 

 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

4 Прибор для определения состава воздуха 

6 Воронка делительная общего назначения 

 

1 
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы механические лабораторные  

3 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

6 Прибор для получения газов 

8 Цилиндры мерные стеклянные 

9 Кристаллизатор 

1 

 
Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 

3              Наборы атомов. 

 Натуральные объекты,   коллекции 

1 Топливо, стекло, пластмассы и полимеры.  

 Реактивы  (по норме) 

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная   

Кислота соляная  

 Набор № 2 ОС «Кислоты»    Кислота азотная   

Кислота ортофосфорная   

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид    

Кальция гидроксид   

Натрия гидроксид   

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид   

Бария оксид    

Железа (III) оксид   

Кальция оксид  

Магния оксид  

Меди (II) оксид (гранулы)  

Цинка оксид  

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  
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Алюминий (стружка)      

Железо восстановленное  (порошок)  

Магний  (опилки)   

Медь (гранулы, опилки)      

Цинк (гранулы)  

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Литий  

Натрий  

Кальций 

 Набор № 7 ОС  

Сера (порошок)  

 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид  

Железа (III) хлорид  

Калия хлорид  

Кальция хлорид  

Магния хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия хлорид  

Цинка хлорид  

Калия иодид   

Калия бромид    

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  

Железа (II) сульфат  

Калия сульфат  

Кальция сульфат    

Магния сульфат  

Меди (II) сульфат безводный  

Меди (II) сульфат 5-ти водный  

Натрия сульфид  

Натрия сульфат  

Цинка сульфат   

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ)  

 Меди (II) карбонат основной  

Натрия карбонат  

Натрия гидрокарбонат    

Кальция карбонат    

Магния карбонат  

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный  

Натрия ортофосфат  трехзамещенный  

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый)  

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат  

Калия нитрат   

Кальция нитрат  

Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  

Серебра нитрат  
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 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид  

Метиловый оранжевый       

Фенолфталеин  
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2.2.16. Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» для основной школы составлена в 

соответствии с:  

6. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с последующими изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 с последующими изменениями; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

Примерной программой по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Рабочей программой  Н.В. Филонович, Е.М. Гутник .Физика. 7-9 классы, М: 

Дрофа,2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

Наличие 

электронного 

приложения 

1.  Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 

7класс.  

«Дрофа»М., 

2017 

7  

2.  Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 

 8 класс 

«Дрофа»М., 

2017 

8  

3.  Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник 

9 класс 

«Дрофа», 

М., 2018 

9  

Промежуточная аттестация в 9 классе– контрольная работа. 

 

Количество часов в неделю: 7-8 классы - 2 ч., 9 класс-3 часа 

Количество часов в год: 7-8 классы- 68 ч., 9 класс- 102ч. 

В Приложении 1 размещены демоверсии итоговых контрольных работ. 
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I. Планируемые результаты освоения курса:  

 

Предметные результаты изучения предметной области предмета «Физика» 

должны отражать:  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Выпускник научится:   

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
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механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

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

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

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

его математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
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соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
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• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 30% 30-59% 60-89% 90-100% базового 

уровня 

 

II.Содержание учебного предмета 

(по классам) 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)   

Раздел 1. Введение (4 ч) 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Раздел 2: Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
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Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение  плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Раздел 3: Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)Давление. Давление твердых 

тел.  Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Раздел 4: Работа и мощность. Энергия(13 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                  Итоговая контрольная работа 1ч.  Резервное время – (2ч). 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)    

Раздел 1: Тепловые явления (23 ч) 
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Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. 

Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной  влажности воздуха. 

Раздел 2: Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

5. Измерение напряжения на различных участках цепи. 
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6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8. Измерение работы и мощности электрической лампе. 

Раздел 3: Электромагнитные явления (5ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электрического двигателя постоянного тока.( на модели) 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

Раздел 4: Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  Отражение света. 

Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

 11. Изучение свойств изображения в линзах..          

           Итоговая контрольная работа 1ч.   Резервное время – (2ч). 

9 класс 

( 102 часа, 3 часа в неделю)   

Раздел 1: Законы движения и взаимодействия тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира.Инерциальная система отсчета.Законы Ньютона. 
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Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Виды трения. 

Прямолинейное, криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Потенциальная, кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел 2: Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Период, частота и амплитуда колебаний. Превращение 

энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Раздел 3: Электромагнитное поле. (25 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояния. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
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5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Раздел 4: Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения.  Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Раздел 5: Строение и эволюция Вселенной (5 ч) Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и малые тела  Солнечной системы. Строение и эволюция  

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.   

Итоговая контрольная работа 1ч.     

Тематическое планирование 

7 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 4 1 - 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 
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Взаимодействие тел 23 5 2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 2 1 

Работа, мощность, энергия 13 2 1 

Итоговая контрольная 

работа 

1 - 1 

Резервное время  2 -  

Всего 68 11 6 

 

8 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Тепловые явления 23 3 2 

Электрические явления 29 5 2 

Электромагнитные явления 5 2 1 

Световые явления 10 1 1 

Итоговая контрольная 

работа 

1 - 1 

Резервное время 2 - - 

Всего 6565 66                                           68 11 7 

                                                         

                                                            9 класс 

3 часа в неделю, всего - 102 ч. 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

Кол-во 

контрольных 
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работ работ  

Законы взаимодействия и 

движения тел 

34 2 2 

Механические колебания и 

волны. Звук. 

15 1 1 

Электромагнитное поле 25 2 1 

Строение атома и атомного 

ядра 

20 3 1 

Строение и эволюция 

Вселенной  

5 - - 

Итоговая контрольная 

работа 

1 - 1 

Всего 102 8 7 

 

 

Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы 
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2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

10. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644) с последующими изменениями. 

12. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067. 

5. Авторская программа основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы (авторы В.Н.Латчука, В.В.Маркова, М.И Кузнецова и др..); 

2015. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.». 

7. Положение «О рабочей программе учебного предмета» МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.». 

  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
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    Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного 

учреждения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 

Задачи: 
 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 обучению школьников предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие  у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: Вангородский С. Н. , Кузнецов М. 

И. , Латчук В. Н. , Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовые и 

творческие задания.. - М. : Дрофа, 2014г. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов.  

(Контрольно-измерительные материалы представлены в Приложении 2). 

 

 

 

 

 

Раздел №1 Планируемые результаты 

Система оценки достижения планируемых результатов представлена в Приложении 1 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность ;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ №3 Содержание курса 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(27 ч.) 

 

Тема 1. Личная безопасность в повседневной жизни (11 ч) 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 

службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, 

коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 

муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и 

сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 

жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 
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Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует 

делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что 

делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 

предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 

квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 

потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить 

себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на 

улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч) 

 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 

пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 

ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), 

троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 

характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 

во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 

Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 



132 

 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 

его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства 

спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, 

надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек 

упал за борт судна. 

 

 

Тема 3. Опасные ситуации социального характера (4 ч) 

 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как 

способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно 

делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о 

зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); 

глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное 

поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 

места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 

выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 

пребывания людей. 

 

Тема 4. Загрязнение среды обитания (3 ч) 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение 

воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. Загрязнение воды. 

Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. 

Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 

последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 

воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 

опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 

 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч) 
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Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части 

противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. 

Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 

положение. 

 Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни(8 ч.) 

 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч.) 

 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. 

Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. 

Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах 

ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 

максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 

 

Тема 2. Основы здорового образа жизни(5 ч.) 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения 

осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого 

организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес 

подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и 

потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о 

здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может 

проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(23 ч.) 

 

 

Тема 1.Экстремальные ситуации в природных условиях (18 ч.) 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, 
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требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 

вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные 

случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 

отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 

Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 

природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 

побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 

избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 

передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 

границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 

обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 

Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 

лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 

человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 

заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и 

рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 

выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 

по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 

признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 

расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 

склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 

костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 
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Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 

очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 

при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 

мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 

на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 

водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

 

Тема 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 

туризме(2ч.) 

 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 
Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях(3ч.) 

 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 

его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. 

Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на 

исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 
Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 

освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

 

Раздел 2.Оказание первой помощи и здоровый образ жизни(12ч.) 

 

Тема 1.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(8ч.) 

 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 

первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 

насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 
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укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им 

энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 

укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 

Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при 

нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 

разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, 

признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 

рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

 

Тема 2. Основы здорового образа жизни(4ч.) 

 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 

как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 

калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 

их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 

Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями. 

 

 

7 класс 

 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства(31ч.) 

 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация.(1ч.) Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

 

Тема 2. Землетрясения(3ч.) 

 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 



137 

 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 

их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 

школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

 

Тема 3. Вулканы(2ч.) 

 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 

уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

 

Тема 4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины(6ч.) 

 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 

опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 

селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 

селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 

лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 

факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 

безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

 

Тема 5. Ураганы, бури, смерчи(4ч.) 

 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 
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Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 

ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 

Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 

скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры 

по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 

после них. 

 

Тема 6. Наводнения(3ч.) 

 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 

защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 

после наводнения. 

 

Тема 7. Цунами(3ч.) 

 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 

по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

 

Тема 8. Природные пожары(4ч.) 

 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

 

Тема 9.Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений(2ч) 
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Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 

 

Тема 10. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 

природного характера(3ч.) 

 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи(2ч.) 

 

Тема 1.Наложение повязок и помощь при переломах(2ч.) 

 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 

способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни(2ч.) 

 

Тема 1.Режим учебы и отдыха подростка(2ч.) 

 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 

для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 

 

 

8 класс 
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Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(30ч.) 

 

Тема 1. Производственные аварии и катастрофы(2ч.) 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 

др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 
Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 

техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Взрывы и пожары(7ч.) 

 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских 

помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 

прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 

объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 

пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при 

взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 

Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 
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Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ(6ч.) 

 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 

республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 

распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), 

характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и 

оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 

поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, 

их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 

людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после 

выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 

опасными веществами. 

 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ(5ч.) 

 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения 

от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно 

опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 

радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 

радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 

установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании 

на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной 
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защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 

профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

 

Тема 5. Гидродинамические аварии(3ч.) 

 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 
Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, 

основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте(2ч.) 

 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение 

на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

 

Тема 7.Чрезвычайные ситуации экологического характера(5ч.) 

 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 

классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 

атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 

Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 

Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 

пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика 

сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким 

применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 

влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 
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Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи(3ч.) 

 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей 

при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 

Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 

веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, 

через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 

правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 

веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 

общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 

действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 

бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 

оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 

удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и 

кожу). 

 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни(2ч.) 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие 

хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, 

мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 

окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 

Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 

супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

9 класс 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства(14ч.) 

 

Тема 1. Современный комплекс проблем безопасности(5ч.) 

 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 

деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

 

Тема 2. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)(3ч.) 

 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 

структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе 

ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

 

Тема 3. Международное гуманитарное право (3ч.) 

 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его 

применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. 

Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие 

нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 

армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 

защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц 

из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита 

женщин и детей. 

 

Тема 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях(3ч.) 

 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 

если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 

уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения 

девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или 

опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее 

уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение 

при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи(7ч.) 
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Тема 1.Профилактика травм в старшем школьном возрасте(3ч.) 

 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности 

на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 

занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 

Тема 2.Основы медицинских знаний(4ч.) 

 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды 

ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы 

повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже 

сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 

выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни(14ч.) 

 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни(3ч.) 

 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным 

и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и 

их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль 

внутренней среды организма. 
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Тема 2. Личная гигиена(3ч.) 

 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования 

к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение 

пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 

Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

 

Тема 3. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка(4ч) 

 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. 

Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные 

отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 

 

Тема 5. Факторы, разрушающие здоровье человека(4ч.) 

 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от 

наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 

препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, 

передающихся половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, 

передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 
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 Раздел 3.  

Тематическое планирование 5 класс. 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

ИКТ 

Личная безопасность в повседневной жизни (5 ч) 

Безопасность на дорогах и на транспорте (3ч) 

Опасные ситуации социального характера (2 ч) 

Загрязнение среды обитания (1 ч) 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (1 ч 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (5 ). 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс. 

№ 

п/п 

Тема ИКТ 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Экстремальные ситуации в природных условиях (18 ч) 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.(3ч.) 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни(12ч.). 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8ч.) 

Основы здорового образа жизни.(5ч.) 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

№п/п Тема ИКТ 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (27ч.) 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3ч.) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (4ч.) 

    

 

 

Тематическое планирование 8 класс. 

№п\п Тема ИКТ 

Основы безопасности личности, общества и государства (29 ч). 

 Призводственные аварии и катастрофы (2ч.) 

Взрывы и пожары (7ч.) 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ.(6ч.) 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч.) 

 Гидродинамические аварии(3ч.) 

 Чрезвычайные ситуации на транспорте(2ч.) 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5ч.) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (4ч.) 

Основы здорового образа жизни (2ч). 
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Тематическое планирование 9 класс. 

№п/п Тема ИКТ 

Раздел 1.Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства (14ч.) 

Современный комплекс проблем безопасности (5ч.) 

Раздел 2. Организация ЕГС предупреждения и ликвидации ЧС (2ч.) 

Раздел 3.Международное гуманитарное право (3ч.) 

Раздел 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3ч) 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7ч.)  

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3ч.) 

  Раздел 6. Основы медицинских знаний (4ч.) 

Раздел 7. Основы здорового образа жизни (14ч.). 

Здоровье и здоровый образ жизни. (3ч.) 

Раздел 8. Личная гигиена (3ч.) 

Раздел 9.  Физиологические и психологические особенности организма подростка 

(4ч.) 

Раздел 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4ч.) 

 

 

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Стартовая диагностика. 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня 

остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 

работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой 

диагностики можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. 

Хочу узнать». 

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно 

успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы.  Данные 

виды работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита проекта или 

исследовательской работы. 

Оценка проектной и исследовательской деятельности. 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является 

одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Критерия оценивания 
По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе).Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «5». 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
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сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценка проверочных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы. 
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5 класс 

 

1.Дополните  фразу: «_____________________- называются опасности, при которых 

наблюдаются: пониженная или повышенная температура воздуха, атмосферные осадки, 

солнечная радиация, молнии, встречи с дикими животными, ядовитыми змеями и т.д.». 

 

2.Допишите фразу: «___________________- это такие опасности, которые рождены 

техникой». 

 

3.Допишите фразу: «___________________- это такие опасности, которые связаны с 

воинами, преступлениями, алкоголизмом, нищетой и др. пороками человеческого 

общества». 

 

4.Дополните фразу: «__________________- это сложный электронный прибор: с одной 

стороны приносит много радости, расширяя границы нашего мира, с другой стороны 

является носителем скрытых опасностей. 

 

5.Дополните фразу: «_________________- возникают от воздействия на кожу пламени, 

горячей жидкости, пара, а также при соприкосновении с горячими предметами». 

 

6.Дополните фразу: «_________________- это болезненное состояние человека, 

вызванное попаданием в его организм вредных и ядовитых веществ». 

 

7.Где происходит большинство ожогов? Выберите ответ: 

А) в постели во время сна; 

Б) за столом во время выполнения домашних уроков; 

В) на кухне во время приготовления и приема пищи, игр с огнем. 

 

8.Кто является участником дорожного движения? Выберите ответ: 

А) водители, пешеходы, пассажиры; 

Б) автобусы, трамваи, велосипедисты; 

В) троллейбусы, самолеты, поезда. 

 

9.Дополните фразу: «Правила дорожного движения – это…». Выберите ответ: 

А) улицы, парки, переулки, скверы; 

Б) пешеходы, пассажиры, водители, соблюдающие распорядок дня; 

В) нормы, устанавливающие порядок движения по дорогам нашей страны. 

 

10.Для кого обязательны правила дорожного движения? Выберите ответ: 

А) для водителей пассажирского автотранспорта; 

Б) для пешеходов и велосипедистов; 

В) для водителей, пассажиров, пешеходов. 

 

 

11.Дополните фразу: «Дорожно-транспортное происшествие – это…». Выберите 

ответ: 

А) чрезвычайная ситуация; 

Б) любое, даже незначительное повреждение окружающей природной среды; 

В) любое, даже незначительное нарушение правил дорожного движения. 
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12.Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения 

пешеходов? Выберите ответ: 

А) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

Б) следует двигаться, так как удобно для проезда автотранспорта; 

В) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – по обочине. 

 

13.Как в соответствии с правилами поведения пешеходов они должны идти вне 

населенных пунктов? Выберите ответ: 

А) выбирать, где лучшая дорога; 

Б) навстречу движению транспортных средств; 

В) в одном направлении с движением транспортных средств. 

 

14.Как правильно пешеходу перейти проезжую часть в соответствии с правилами 

дорожного движения? Выберите ответ: 

А) следует пересекать проезжую часть в удобном для пешехода месте, используя при этом 

правила безопасности; 

Б) следует пересекать проезжую часть, дождавшись пока нет автотранспортных средств; 

В) следует пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 

15.Как должны себя вести пешеходы на проезжей части? Выберите ответ: 

А) пешеходы должны себя вести точно также как и на тротуаре; 

Б) пешеходы не должны мешать друг другу и авто транспорту на проезжей части; 

В) пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без необходимости, не 

успевшие закончить переход должны находиться на «островке безопасности». 

16.Где необходимо ожидать общественный транспорт? Выберите ответ: 

А) везде, где удобно будущим пассажирам; 

Б) на середине проезжей части; 

В) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине. 

 

17.Как необходимо производить посадку и высадку из общественного транспорта? 

Выберите ответ: 

А) следует, как можно быстрее не дожидаясь полной остановки транспортного средства; 

Б) следует спокойно, при этом необходимо стремиться быть в первых рядах пассажиров, 

готовящихся к выходу из транспортного средства; 

В) только после полной остановки транспортного средства, при этом избегать давки и не 

препятствовать закрытию дверей. 

 

 

18.Как необходимо вести себя пассажирам, находящимся в салоне общественного 

транспорта? Выберите ответ: 

А) необходимо встать около дверей и использовать их в качестве опоры; 

Б) необходимо, если нет свободного сидячего места, пройти в среднюю часть салона, 

нельзя шуметь; 

В) необходимо громко разговаривать, чтобы пассажиры, находящиеся в транспорте 

посоветовали, на какой остановке лучше выйти из транспорта. 

 

19.Как обеспечить себе устойчивое положение в общественном транспорте? 

Выберите ответ: 

А) следует держаться за поручни, находясь лицом в сторону движения этого транспорта; 

Б) следует держаться за пассажиров, находясь боком в сторону движения транспорта; 
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В) следует вообще ни за что не держаться, держа равновесие и веселя пассажиров своим 

умением держать равновесие. 

 

20.Как вы поступите после выхода из салона общественного транспорта, чтобы 

перейти проезжую часть? Выберите ответ: 

А) следует сразу начать переход проезжей части; 

Б) следует подождать, пока транспортное средство отъедет, и лишь потом перейти 

проезжую часть; 

В) как получится, так и сделаю. 

 

21.Почему не следует хвастаться перед сверстниками о дорогих вещах, количестве 

денег, находящихся у вас дома? Выберите ответ: 

А) могут залезть воры; 

Б) эта информация может быть использована с целью ограбления; 

В) хвастаться вообще не хорошо. 

 

22.Как вы поступите, если дома остался один и звонит телефон и спрашивают дома 

ли родители? Выберите ответ: 

А) следует сказать, что родителей нет дома; 

Б) следует сказать, что родителей пока нет дома, но они скоро придут; 

В) следует сказать, что они заняты и, спросить, кому и куда перезвонить. 

 

23.Как вы поступите, если вы дома один и услышите, что кто-то пытается открыть 

замок входной двери? Выберите ответ: 

А) следует притаиться в комнате; 

Б) следует громко спросить: «Кто там?»; 

В) следует залаять по-собачьи. 

24.Как вы поступите, если незнакомые люди ходят по домам и звонят в квартиры? 

Выберите ответ: 

А) следует не обращать внимания; 

Б) следует пригрозить незнакомцам; 

В) следует позвонить в милицию. 

 

 

25.Какими должны быть ваши действия, если вы все-таки отравились ядовитыми 

растениями? Выберите ответ: 

А) следует вызвать рвоту, промойте желудок, обратитесь к врачу; 

Б) следует выпить молока или кефира; 

В) следует выпить несколько стаканов яблочного сока. 

 

 

26.В чем заключается главное правило при сборе грибов? Выберите ответ: 

А) собирать все грибы, какие попадаются на глаза; 

Б) пробовать на вкус все грибы, какие собрали; 

В) не собирайте и не пробуйте на вкус неизвестные вам грибы. 

 

27.На чем основана первая помощь при отравлении грибами? Выберите ответ: 

А) в принятии дозы снотворного; 

Б) в промывании желудка; 

В) в измерении температуры тела. 

 

28.Придя, домой вечером, вы почувствовали запах газа. Ваши действия: 
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А) включите свет, позвоните по телефону «04»; 

Б) сообщите соседям и от них позвоните в газовую службу; 

В) откроете окна, перекроете газ и если запах не устраниться, то от соседей позвоните по 

телефону «04». 

 

29.Как нужно покидать сильно задымленную  квартиру? Выберите ответ: 

А) двигаться в полный рост; 

Б) перемещаться пригнувшись; 

В) двигаться в полный рост, накинув на голову  увлажненную ткань. 

 

30.При приготовлении пищи загорелся жир на сковороде.  

Ваши действия? 

А) выключите газ. Сковороду плотно накроете крышкой; 

Б) накинете на сковороду влажную ткань; 

В) зальете сковороду водой. 

 

31.Вы открыли дверь своей квартиры на 10-м этаже и обнаружили сильное 

задымление. Ваши действия? 

А) плотно закроете дверь и от соседей позвоните по телефону «01»; 

Б) немедленно спуститесь на лифте вниз и выбежите из здания; 

В) попытаетесь найти источник задымления. 

 

32.Как вы поступите при возгорании телевизора? Выберите ответ: 

А) зальете телевизор водой; 

Б) немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить; 

В) накинете на телевизор плотную влажную ткань. 

 

33.При зажигании газовой плиты спичка погасла, не успев воспламенить газ. Как вы 

поступите при этом, выберите ответ? 

А) воспользуетесь второй спичкой, не перекрывая газ; 

Б) перекроете газ и спустя какое-то время попытаетесь вновь зажечь его; 

В) не перекрывая газ, попытаетесь зажечь его, используя зажигалку. 

 

34.Как быстрее погасить пламя,  вспыхнувшее на человеке? Выберите ответ. 

А) залить его водой; 

Б) накрыть тканью (одеялом); 

В) повалить человека на землю и, перекатывая его, сбить пламя. 

 

35. Назовите главные факторы закаливания организма. Выберите ответ. 

А) глина, песок, гравий; 

Б) почва, гумус, горные породы; 

В) солнце, воздух и вода. 

 

36.Как вы поступите, если вам предлагают понырять в местах с неизвестным 

рельефом дна? Выберите ответ. 

А) соглашусь и буду нырять; 

Б) посоветуюсь с прохожими; 

В) не соглашусь и не буду нырять. 

 

37.Как вы поступите, если в жаркий летний день вам захотелось искупаться в 

одиночку? Выберите ответ. 

А) следует обязательно искупаться; 
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Б) следует подумать; 

В) не следует купаться. 

 

38.Что следует предпринять, если человек пострадал в результате солнечного удара? 

Выберите ответ: 

А) медицина в этом бессильна; 

Б) не следует ничего предпринимать; 

В) следует срочно отнести человека в тень, спрыснуть лицо пострадавшего водой, на 

голову, положить холодный компресс. 

 

39.Как вы поступите, если на улице вы встретили знакомого человека, который 

находится в состоянии алкогольного опьянения? Выберите ответ: 

А) следует с ним поговорить; 

Б) следует предложить проводить до дома; 

В) не следует разговаривать. 

40.Как вы поступите, если к вам в гости «набиваются» незнакомые и малознакомые 

ребята? Выберите ответ: 

А) следует пригласить; 

Б) следует не спешить с ответом; 

В) не следует приглашать. 

 

41.Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, чтобы там подождать папу 

или маму и сделать им сюрприз. Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, 

получив правильный ответ, впустите его в квартиру. 

Б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях (например, откуда он их 

знает), после чего впустите в квартиру; 

В) не впустите незнакомца ни при каких обстоятельствах. 

 

42.Вы остались дома один. В квартиру звонят. На ваш вопрос «Кто?» отвечают: 

«Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в 

вашей квартире». Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) откроете дверь и впустите сантехника; 

Б) предложите сантехнику прийти с милиционером; 

В) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете. 

 

43.Звонят в дверь, и говорят: «Телеграмма, нужно расписаться». Что вы 

предпримете? Выберите ответ: 

А) надев дверную цепочку, откроете дверь; 

Б) попросите прочесть телеграмму или отнести ее на почту; 

В) предложите оставить телеграмму в двери – потом вы ее заберете. 

 

 

6 класс 

 

1.Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов? Выберите ответ: 

А) никакой опасности; 

Б) полная неизвестность; 

В) потеря ориентировки, заблудиться. 

 

2.В чем заключается принцип Мюнхаузена? Выберите ответ: 



157 

 

А) такого принципа не существует; 

Б) есть тупиковые ситуации; 

В) безвыходных ситуаций не бывает. 

 

3.Вы находитесь на краю скалистого обрыва. Единственный путь сохранить жизнь и 

выполнить поставленную задачу – подняться вверх по мокрым, покрытым мхом 

скользким скалам. Каким из способов вы попытаетесь это сделать: 

А) босиком; 

Б) в обуви; 

В) в носках. 

 

4.Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Будете ли вы 

А) растирать ее снегом; 

Б) согреваться около костра; 

В) согревать ее собственным телом. 

 

5.Вам необходимо переправиться в брод через реку с быстрым течением. Каким из 

предложенных способов вы будете переходить ее в выбранном вами месте: 

А) вниз по течению; 

Б) против течения; 

В) под углом 45градусов к нему. 

 

6.Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. 

Достигнув берега, вы будете 

А) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

Б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

В) прыгать в мокрой одежде. 

 

7.Вам предстоит совершить длительный переход, далеко от конечного пункта пути 

вы обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

А) наденете обувь на босую ногу; 

Б) намочите носки водой и наденете обувь; 

В) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую; наденете носки 

наизнанку. 

 

8.Вы укрылись в оборудованной снежной пещере. При каком пламени свечи следует 

беспокоиться: 

А) при желтом; 

Б) голубом; 

В) красном. 

 

9.В жаркий знойный день, совершая движение в пустыне, вы почувствовали, что 

язык начинает распухать из-за недостатка воды. Следует ли вам 

А) сбросить одежду и продолжать движение, неся ее в руках; 

Б) сбросить верхнюю одежду, устроить из нее тень и  укрыться в ней до вечера; 

В) не раздеваться, плотно застегнуться, найти любую тень и дождаться вечера. 

 

10.Внезапно разразилась гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Ваши действия: 

А) спрятаться под огромным деревом; 

Б) укрыться под навесом скалы; 
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В) остаться на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на 

угрозу. 

 

 11.От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как следует 

поступить: 

А) укрыться на высоком дереве; 

Б) бежать в поисках безопасного места; 

В) бежать, прижимаясь к земле. 

 

12.Вы передвигаетесь по засушливой местности и очень хотите пить. У вас полная 

фляга воды. Как следует поступить: 

А) беречь воду и пить примерно по чашке в день; 

Б) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды; 

В) пить часто, но по одному глотку. 

 

13.С какой стороны дерева, пня обычно растут мхи и лишайники? Выберите ответ: 

А) с северной; 

Б) восточной; 

В) южной. 

 

14.С какой стороны ствола сосны выступает смола? Выберите ответ: 

А) с северной; 

Б) восточной; 

В) южной. 

 

15.С какой стороны пней и деревьев любят строить свои жилища муравьи? 

Выберите ответ: 

А) с северной; 

Б) восточной; 

В) южной. 

 

16.С какой стороны быстрее начинают созревать ягоды земляники, голубики,  

клюквы? Выберите ответ: 

А) с северной; 

Б) восточной; 

В) южной. 

 

17.Где находится солнце в час дня по местному времени? Выберите ответ: 

А) на юго-востоке; 

Б) на юге; 

В) на юго-западе. 

 

18.Какой из перечисленных способов обеззараживания воды является наиболее 

надежным? Выберите ответ: 

А) пропускание воды через активированный уголь; 

Б) обеззараживание с помощью марганцовки; 

В) кипячение. 

 

19.Какой из грибов ядовит. Выберите ответ: 

А) ложный опенок; 

Б) горькушка; 

В) лисичка. 
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20.Если лед не надежен, а обойти его нет возможности, как вы будете 

переправляться? Выберите ответ: 

А) обычным шагом, постукивая лед впереди палкой; 

Б) держа шест горизонтально на уровне груди; 

В) ползком. 

 

21.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? Выберите 

ответ: 

А) по часам; 

Б) по Луне; 

В) по Полярной звезде. 

 

22.Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, чтобы там подождать папу 

или маму и сделать им сюрприз. Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, 

получив правильный ответ, впустите его в квартиру. 

Б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях (например, откуда он их 

знает), после чего впустите в квартиру; 

В) не впустите незнакомца ни при каких обстоятельствах. 

 

23.Вы остались дома один. В квартиру звонят. На ваш вопрос «Кто?» отвечают: 

«Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в 

вашей квартире». Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) откроете дверь и впустите сантехника; 

Б) предложите сантехнику прийти с милиционером; 

В) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете. 

 

24.Звонят в дверь, и говорят: «Телеграмма, нужно расписаться». Что вы 

предпримете? Выберите ответ: 

А) надев дверную цепочку, откроете дверь; 

Б) попросите прочесть телеграмму или отнести ее на почту; 

В) предложите оставить телеграмму в двери – потом вы ее заберете. 

 

25.Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал. Как вы 

поступите? Выберите ответ: 

А) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите обо 

всем в милицию; 

Б) войдете в квартиру, и вызовите милицию по телефону «02»; 

В) не будете входить в квартиру, а вызовите милицию от соседей. 

 

26.Возвращаясь вечером домой, вы пойдете: 

А) кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

Б) по тротуару лицом к уличному движению и как можно ближе к бровке; 

В) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

27.Подростки-хулиганы часто нападают на маленьких детей. Что вы посоветуете в 

данном случае детям? Выберите ответ: 

А) смело вступать в драку и отстаивать свои игрушки, одежду и т.д; 

Б) позвать на помощь друзей и взрослых; 

В) уступить требованиям и никому не рассказывать о случившемся, даже родителям. 
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28.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное 

место; 

Б) остановитесь и выясните причину преследования; 

В) броситесь бежать к телефонной будке. 

 

29.На улице к вам подъехала машина, и водитель стал вести себя агрессивно. Что вы 

будете делать? Выберите ответ: 

А) вступите в разговор с неизвестным вам водителем; 

Б) броситесь бежать в сторону своего дома; 

В) закричите и будите убегать в направлении, противоположном движению машины. 

 

30.Где происходит большинство ожогов? Выберите ответ: 

А) в постели во время сна; 

Б) за столом во время выполнения домашних уроков; 

В) на кухне во время приготовления и приема пищи, игр с огнем. 

 

31.Кто является участником дорожного движения? Выберите ответ: 

А) водители, пешеходы, пассажиры; 

Б) автобусы, трамваи, велосипедисты; 

В) троллейбусы, самолеты, поезда. 

 

32.Дополните фразу: «Правила дорожного движения – это…». Выберите ответ: 

А) улицы, парки, переулки, скверы; 

Б) пешеходы, пассажиры, водители, соблюдающие распорядок дня; 

В) нормы, устанавливающие порядок движения по дорогам нашей страны. 

 

33.Для кого обязательны правила дорожного движения? Выберите ответ: 

А) для водителей пассажирского автотранспорта; 

Б) для пешеходов и велосипедистов; 

В) для водителей, пассажиров, пешеходов. 

 

34.Дополните фразу: «Дорожно-транспортное происшествие – это…». Выберите 

ответ: 

А) чрезвычайная ситуация; 

Б) любое, даже незначительное повреждение окружающей природной среды; 

В) любое, даже незначительное нарушение правил дорожного движения. 

 

35.Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения 

пешеходов? Выберите ответ: 

А) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

Б) следует двигаться, так как удобно для проезда автотранспорта; 

В) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – по обочине. 

 

36.Как в соответствии с правилами поведения пешеходов они должны идти вне 

населенных пунктов? Выберите ответ: 

А) выбирать, где лучшая дорога; 

Б) навстречу движению транспортных средств; 

В) в одном направлении с движением транспортных средств. 
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37.Как правильно пешеходу перейти проезжую часть в соответствии с правилами 

дорожного движения? Выберите ответ: 

А) следует пересекать проезжую часть в удобном для пешехода месте, используя при этом 

правила безопасности; 

Б) следует пересекать проезжую часть, дождавшись пока нет автотранспортных средств; 

В) следует пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 

38.Как должны себя вести пешеходы на проезжей части? Выберите ответ: 

А) пешеходы должны себя вести точно также как и на тротуаре; 

Б) пешеходы не должны мешать друг другу и авто транспорту на проезжей части; 

В) пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без необходимости, не 

успевшие закончить переход должны находиться на «островке безопасности». 

 

39.Где необходимо ожидать общественный транспорт? Выберите ответ: 

А) везде, где удобно будущим пассажирам; 

Б) на середине проезжей части; 

В) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине. 

 

40.Как необходимо производить посадку и высадку из общественного транспорта? 

Выберите ответ: 

А) следует, как можно быстрее не дожидаясь полной остановки транспортного средства; 

Б) следует спокойно, при этом необходимо стремиться быть в первых рядах пассажиров, 

готовящихся к выходу из транспортного средства; 

В) только после полной остановки транспортного средства, при этом избегать давки и не 

препятствовать закрытию дверей. 

 

41.Как необходимо вести себя пассажирам, находящимся в салоне общественного 

транспорта? Выберите ответ: 

А) необходимо встать около дверей и использовать их в качестве опоры; 

Б) необходимо, если нет свободного сидячего места, пройти в среднюю часть салона, 

нельзя шуметь; 

В) необходимо громко разговаривать, чтобы пассажиры, находящиеся в транспорте 

посоветовали, на какой остановке лучше выйти из транспорта. 

 

42.Как обеспечить себе устойчивое положение в общественном транспорте? 

Выберите ответ: 

А) следует держаться за поручни, находясь лицом в сторону движения этого транспорта; 

Б) следует держаться за пассажиров, находясь боком в сторону движения транспорта; 

В) следует вообще ни за что не держаться, держа равновесие и веселя пассажиров своим 

умением держать равновесие. 

 

43.Как вы поступите после выхода из салона общественного транспорта, чтобы 

перейти проезжую часть? Выберите ответ: 

А) следует сразу начать переход проезжей части; 

Б) следует подождать, пока транспортное средство отъедет, и лишь потом перейти 

проезжую часть; 

В) как получится, так и сделаю. 

 

7 класс 

 

1.Допишите фразу: «Стихийные бедствия – это…». Выберите ответ: 
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А) явление природы, проявляющееся как могущественная разрушительная сила; 

 Б) большое несчастье, выпавшее на долю многих людей на земле, которое описано в 

исторических и современных эпосах; 

В) катастрофические природные явления и процессы, которые могут вызвать 

человеческие жертвы и наносить материальный ущерб. 

 

2.Какие существуют способы защиты от стихийных бедствий? Выберите ответ: 

А) таких способов не существует; 

Б) получение предварительной информации; 

В) применение специальных защитных скафандров. 

 

3.Как вы поступите, если первые толчки землетрясения застали вас в школе? 

Выберите ответ:   

А) следует убежать с уроков; 

Б) следует выбежать на улицу; 

В) следует дождаться распоряжений учителя. 

 

4.Как вы поступите, если первые толчки землетрясения застали вас на городской 

улице? Выберите ответ: 

А) следует крыться в любом здании; 

Б) следует идти в направлении скверов и широких улиц, подальше от домов; 

В) следует бежать в сторону предприятий, заводов, где есть бомбоубежище. 

 

5.Как вы поступите, если первые толчки землетрясения застали вас в магазине? 

Выберите ответ: 

А) следует выбежать на улицу; 

Б) следует выполнять указания администрации магазина; 

В) не следует выполнять ни чьих указаний. 

 

6.Какие меры предосторожности необходимо, соблюдать при катастрофическом 

затоплении сельской местности? Выберите ответ: 

А) следует выбраться на возвышенность; 

Б) следует ждать спасателей; 

В) следует кричать и звать на помощь. 

 

7.Какие меры личной безопасности необходимо соблюдать при нахождении в лесу во 

время пожара? Выберите ответ: 

А) не следует ничего предпринимать; 

Б) следует быстро убежать в любом направлении; 

В) следует оценить обстановку и выходить в наветренную сторону, используя открытое 

пространство. 

 

8.Какую опасность для человека представляют селевые потоки? Выберите ответ: 

А) никакой опасности; 

Б) приводит к гибели людей, разрушению домов и сооружений; 

В) мало вероятно. 

 

9.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при нахождении в зоне селевого 

потока? Выберите ответ: 

А) следует ждать спасателей; 

Б) следует покинуть помещение и выйти в безопасное место; 

В) следует кричать и звать на помощь. 
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10.Какую опасность для человека представляют бураны и снежные заносы? 

Выберите ответ: 

А) можно получить травму; 

Б) можно замёрзнуть; 

В) можно получить солнечный удар. 

 

11.Что способствует возникновению массовых инфекционных заболеваний? 

Выберите ответ: 

А) затмение солнца; 

Б) стихийные бедствия; 

В) падение на Землю метеоритов. 

 

12.Как называется инфекционная болезнь, которая получила распространение среди 

большого количества людей? Выберите ответ: 

А) очаг; 

Б) эпидемия; 

В) эпицентр. 

 

13.Что необходимо сделать, чтобы предотвратить распространение инфекционных 

заболеваний? Выберите ответ: 

А) устанавливают эпицентр; 

Б) устанавливают карантин; 

В) проводят мониторинг. 

 

14.Допишите фразу: «Эпидемия- это …». Выберите ответ: 

А) страшное заболевание, при котором бессильна медицина; 

Б) повальная болезнь человека и животных; 

В) широкое распространение какой-нибудь заразной болезни. 

 

15.Где происходит большинство ожогов? Выберите ответ: 

А) в постели во время сна; 

Б) за столом во время выполнения домашних уроков; 

В) на кухне во время приготовления и приема пищи, игр с огнем. 

 

16.Кто является участником дорожного движения? Выберите ответ: 

А) водители, пешеходы, пассажиры; 

Б) автобусы, трамваи, велосипедисты; 

В) троллейбусы, самолеты, поезда. 

 

17.Для кого обязательны правила дорожного движения? Выберите ответ: 

А) для водителей пассажирского автотранспорта; 

Б) для пешеходов и велосипедистов; 

В) для водителей, пассажиров, пешеходов. 

 

18.Дополните фразу: «Дорожно-транспортное происшествие – это…». Выберите 

ответ: 

А) чрезвычайная ситуация; 

Б) любое, даже незначительное повреждение окружающей природной среды; 

В) любое, даже незначительное нарушение правил дорожного движения. 

 



164 

 

19.Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения 

пешеходов? Выберите ответ: 

А) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

Б) следует двигаться, так как удобно для проезда автотранспорта; 

В) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – по обочине. 

 

20.Как в соответствии с правилами поведения пешеходов они должны идти вне 

населенных пунктов? Выберите ответ: 

А) выбирать, где лучшая дорога; 

Б) навстречу движению транспортных средств; 

В) в одном направлении с движением транспортных средств. 

 

21.Как правильно пешеходу перейти проезжую часть в соответствии с правилами 

дорожного движения? Выберите ответ: 

А) следует пересекать проезжую часть в удобном для пешехода месте, используя при этом 

правила безопасности; 

Б) следует пересекать проезжую часть, дождавшись пока нет автотранспортных средств; 

В) следует пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 

22.Как должны себя вести пешеходы на проезжей части? Выберите ответ: 

А) пешеходы должны себя вести точно также как и на тротуаре; 

Б) пешеходы не должны мешать друг другу и авто транспорту на проезжей части; 

В) пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без необходимости, не 

успевшие закончить переход должны находиться на «островке безопасности». 

 

23.Где необходимо ожидать общественный транспорт? Выберите ответ: 

А) везде, где удобно будущим пассажирам; 

Б) на середине проезжей части; 

В) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине. 

 

24.Как необходимо производить посадку и высадку из общественного транспорта? 

Выберите ответ: 

А) следует, как можно быстрее не дожидаясь полной остановки транспортного средства; 

Б) следует спокойно, при этом необходимо стремиться быть в первых рядах пассажиров, 

готовящихся к выходу из транспортного средства; 

В) только после полной остановки транспортного средства, при этом избегать давки и не 

препятствовать закрытию дверей. 

 

25.Как необходимо вести себя пассажирам, находящимся в салоне общественного 

транспорта? Выберите ответ: 

А) необходимо встать около дверей и использовать их в качестве опоры; 

Б) необходимо, если нет свободного сидячего места, пройти в среднюю часть салона, 

нельзя шуметь; 

В) необходимо громко разговаривать, чтобы пассажиры, находящиеся в транспорте 

посоветовали, на какой остановке лучше выйти из транспорта. 

 

26.Как обеспечить себе устойчивое положение в общественном транспорте? 

Выберите ответ: 

А) следует держаться за поручни, находясь лицом в сторону движения этого транспорта; 

Б) следует держаться за пассажиров, находясь боком в сторону движения транспорта; 
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В) следует вообще ни за что не держаться, держа равновесие и веселя пассажиров своим 

умением держать равновесие. 

 

27.Как вы поступите после выхода из салона общественного транспорта, чтобы 

перейти проезжую часть? Выберите ответ: 

А) следует сразу начать переход проезжей части; 

Б) следует подождать, пока транспортное средство отъедет, и лишь потом перейти 

проезжую часть; 

В) как получится, так и сделаю. 

 

28.Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов? Выберите ответ: 

А) никакой опасности; 

Б) полная неизвестность; 

В) потеря ориентировки, заблудиться. 

 

29.В чем заключается принцип Мюнхаузена? Выберите ответ: 

А) такого принципа не существует; 

Б) есть тупиковые ситуации; 

В) безвыходных ситуаций не бывает. 

 

30.Вы находитесь на краю скалистого обрыва. Единственный путь сохранить жизнь 

и выполнить поставленную задачу – подняться вверх по мокрым, покрытым мхом 

скользким скалам. Каким из способов вы попытаетесь это сделать: 

А) босиком; 

Б) в обуви; 

В) в носках. 

 

31.Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Будете ли вы 

А) растирать ее снегом; 

Б) согреваться около костра; 

В) согревать ее собственным телом. 

 

32.Вам необходимо переправиться в брод через реку с быстрым течением. Каким из 

предложенных способов вы будете переходить ее в выбранном вами месте: 

А) вниз по течению; 

Б) против течения; 

В) под углом 45градусов к нему. 

 

33.Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. 

Достигнув берега, вы будете 
А) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

Б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

В) прыгать в мокрой одежде. 

 

34.Вам предстоит совершить длительный переход, далеко от конечного пункта пути 

вы обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

А) наденете обувь на босую ногу; 

Б) намочите носки водой и наденете обувь; 

В) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую; наденете носки 

наизнанку. 
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35.Вы укрылись в оборудованной снежной пещере. При каком пламени свечи 

следует беспокоиться: 

А) при желтом; 

Б) при голубом; 

В) при красном. 

 

36.В жаркий знойный день, совершая движение в пустыне, вы почувствовали, что 

язык начинает распухать из-за недостатка воды. Следует ли вам 

А) сбросить одежду и продолжать движение, неся ее в руках; 

Б) сбросить верхнюю одежду, устроить из нее тень и  укрыться в ней до вечера; 

В) не раздеваться, плотно застегнуться, найти любую тень и дождаться вечера. 

 

37.Внезапно разразилась гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Ваши действия: 

А) спрятаться под огромным деревом; 

Б) укрыться под навесом скалы; 

В) остаться на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на 

угрозу. 

 

38.От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как следует 

поступить: 

А) укрыться на высоком дереве; 

Б) бежать в поисках безопасного места; 

В) бежать, прижимаясь к земле. 

 

39.Вы передвигаетесь по засушливой местности и очень хотите пить. У вас полная 

фляга воды. Как следует поступить: 

А) беречь воду и пить примерно по чашке в день; 

Б) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды; 

В) пить часто, но по одному глотку. 

 

40.С какой стороны дерева, пня обычно растут мхи и лишайники? Выберите ответ: 

А) с северной; 

Б) восточной; 

В) южной. 

 

41.Где находится солнце в час дня по местному времени? Выберите ответ: 

А) на юго-востоке; 

Б) на юге; 

В) на юго-западе. 

 

42.Какой из перечисленных способов обеззараживания воды является наиболее 

надежным? Выберите ответ: 

А) Пропускание воды через активированный уголь; 

Б) обеззараживание с помощью марганцовки; 

В) кипячение. 

 

43.На чем основана первая помощь при отравлении грибами? Выберите ответ: 

А) в принятии дозы снотворного; 

Б) в промывании желудка; 

В) в измерении температуры тела. 
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8 класс 

 

1.Что такое сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ)? Выберите ответ: 

А) химические вещества, которые не применяются в хозяйственных целях; 

Б) химические вещества, которые используются для борьбы с неблагоприятными 

явлениями природы; 

В) химическое вещество, которое применяется в хозяйственных целях и обладает 

способностью вызывать массовые поражения людей и животных. 

 

2.Какое ядовитое вещество образуется во время пожара? Выберите ответ: 

А) иприт; 

Б) угарный газ; 

В) фосген. 

 

3.Что собой представляет хлор? Выберите ответ: 

А) газ желто-зеленого цвета с резким запахом; 

Б) вещество зеленого цвета без запаха; 

В) газ желтого цвета без запаха. 

 

4.На какие органы человека воздействует хлор? Выберите ответ: 

А) таких органов нет; 

Б) верхние и нижние конечности; 

В) сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. 

 

5.Что собой представляет аммиак? Выберите ответ: 

А) вещество не имеет ни цвета, ни запаха; 

Б) бесцветный газ с резким запахом «нашатырного спирта»; 

В) газ зеленого цвета с запахом прелого сена. 

 

6.На какие органы человека воздействует аммиак? Выберите ответ: 

А) дыхательные пути и органы зрения; 

Б) верхние и нижние конечности; 

В) на головной и спинной мозг. 

 

7.Чем опасна радиация для человека? Выберите ответ: 

А) заболевание верхних и нижних конечностей; 

Б) заболевание Боткина; 

В) заболевание различной степени тяжести. 

 

8.Как вы считаете, связано ли возникновение радиации со строительством АЭС и 

появлением ядерного оружия? Выберите ответ: 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 

 

9.Что собой представляет так называемый естественный радиационный фон? 

Выберите ответ: 

А) ничего собой не представляет; 

Б) не состоит из космического излучения; 

В) состоит из космического излучения и излучения естественных радиоактивных 

элементов земной коры. 
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10.Как вы считаете: может ли быть сам человек радиоактивен? Выберите ответ: 

А) не знаю; 

Б) нет; 

В) в чрезвычайно малой мере. 

 

11.Где используются радиоактивные источники, созданные человеком? Выберите 

ответ: 

А) область применения отсутствует; 

Б) в медицине, при производстве электро- и тепловой энергии; 

В) область применения недостаточно изучена. 

 

12.К чему приводит использование радиоактивных источников в промышленности? 

Выберите ответ. 

А) ни к чему не приводит; 

Б) к дополнительному повышению уровня здоровья людей; 

В) к дополнительному облучению людей. 

 

13.Что наблюдается при авариях на АЭС, когда происходит загрязнение территории 

радиоактивными веществами? Выберите ответ: 

А) рост радиационного фона; 

Б) снижение радиационного фона; 

В) стабилизация радиационного фона. 

 

14.Какое понятие введено для оценки интенсивности загрязнения местности 

радиоактивными веществами? Выберите ответ: 

А) уровень радиации; 

Б) масса радиации; 

В) мощность дозы радиационного излучения. 

 

15.Как называются приборы, предназначенные для обнаружения радиоактивных 

излучений и измерения их энергии? Выберите ответ: 

А) радиотехнические; 

Б) дозиметрические; 

В) экологические. 

 

16. Выберите из перечня прибор, предназначенный для контроля за радиацией? 

А) спирометр; 

Б) дозиметр; 

В) эргонометр. 

 

17.От каких показателей зависит величина дозы облучения человека? Выберите 

ответ: 

А) таких показателей не существует; 

Б) от уровня радиации, времени пребывания человека на загрязненной местности и 

степени его защиты; 

В) от уровня радиации, общей массы и роста человека. 

 

18.Что необходимо предпринять при аварии на АЭС и угрозе радиоактивного 

загрязнения окружающей среды? Выберите ответ: 

А) следует оповестить население; 

Б) следует быстро убежать от места аварии; 
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В) следует быстро уехать от места аварии. 

 

19.В чем заключается основной способ защиты населения от радиоактивных 

веществ? Выберите ответ: 

А) такого способа защиты не существует; 

Б) не следует что-либо предпринимать; 

В) следует использовать средства индивидуальной защиты и выполнять правила 

радиационной безопасности. 

 

20.Как проводится герметизация жилого помещения? Выберите ответ: 

А) следует вымыть полы и окна; 

Б) следует заклеить все щели и отдушины в помещении; 

В) следует надеть плотную одежду и побелить потолок гашеной известью. 

 

21.Какую цель преследует йодная профилактика? Выберите ответ: 

А) самоуспокоение человека; 

Б) насытить щитовидную железу человека нерадиоактивным йодом; 

В) насытить щитовидную железу человека радиоактивным йодом.  

 

22.Какие правила радиационной безопасности и личной гигиены необходимо 

соблюдать, временно находясь в местности с повышенным радиационным фоном? 

Выберите ответ: 

А) таких правил не существует; 

Б) следует принимать пищу только в открытых помещениях, мыть руки с мылом перед 

едой и полоскать рот слабым раствором марганцовки; 

В) следует принимать пищу только в закрытых помещениях, мыть руки с мылом перед 

едой и полоскать рот слабым раствором пищевой соды. 

 

23.Что необходимо сделать, если по условиям радиационной обстановки дальнейшее 

пребывание людей в данной местности небезопасно? Выберите ответ: 

А) не следует ничего предпринимать; 

Б) следует произвести эвакуацию населения в безопасные районы; 

В) следует произвести массовую вакцинацию населения. 

 

 

24.Как влияет приём стабильного йода человеком за 6 часов и менее до подхода 

радиоактивного облака или выпадения радиоактивных веществ? Выберите ответ: 

А) обеспечивает на 30% защиту человека; 

Б) обеспечивает на 50% защиту человека; 

В) обеспечивает полную защиту человека. 

 

25.Как часто необходимо принимать стабильный йод в профилактических целях? 

Выберите ответ: 

А) два раза в день в течение 5 дней; 

Б) ежедневно по одной таблетки в течение 7 дней; 

В) ежедневно по две таблетки в течение 7 дней. 

 

26.Как можно приготовить самостоятельно йодистую настойку? Выберите ответ: 

А) следует взять 1-3 капли 3%-го раствора йода на стакан воды; 

Б) следует взять 3-5 капель 5%-го раствора йода на стакан воды; 

В) следует взять 5-7 капель 5%-го раствора йодистого натрия на стакан воды. 
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27.Что необходимо сделать человеку, чтобы защитить органы дыхания от 

радиоактивных веществ в случае нахождения на улице? Выберите ответ: 

А) не следует делать глубоких вдохов: дыхание должно быть поверхностным; 

Б) следует использовать самые простые средства: носовые платки, бумажные салфетки, 

марлевые повязки, смоченные в воде; 

В) следует использовать раствор марганцовки. 

 

28.В каком случае проводится эвакуация людей при радиоактивном заражении 

местности? Выберите ответ: 

А) в любом случае; 

Б) если по условиям радиационной обстановке дальнейшее пребывание людей в данной 

местности небезопасно; 

В) в случае наличии транспортных средств. 

 

29.Что является необходимой процедурой для всех эвакуированных, после прибытия 

в безопасный район? Выберите ответ: 

 

А) прохождение частичной санитарной обработки; 

Б) прохождение этнографического контроля; 

В) прохождение дозиметрического контроля. 

 

30.Какую главную опасность для населения имеет проживание на территории с 

повышенным радиационным фоном? Выберите ответ: 

А) облучение солнечной радиацией; 

Б) внешнее облучение; 

В) попадание радиоактивных веществ внутрь организма вместе с вдыхаемым воздухом, 

при приёме пищи и воды. 

 

 

31.Каким образом можно снизить попадание радиоактивного йода в органы 

дыхания? Выберите ответ: 

А) пить молоко с мёдом; 

Б) использовать увлажнённые ватно-марлевые повязки; 

В) использовать газированные напитки. 

 

32.Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов? Выберите ответ: 

А) никакой опасности;  

Б) полная неизвестность; 

В) потеря ориентировки, заблудиться. 

 

33.В чем заключается принцип Мюнхаузена? Выберите ответ: 

А) такого принципа не существует; 

Б) есть тупиковые ситуации; 

В) безвыходных ситуаций не бывает. 

 

34.Вы находитесь на краю скалистого обрыва. Единственный путь сохранить жизнь 

и выполнить поставленную задачу – подняться вверх по мокрым, покрытым мхом 

скользким скалам. Каким из способов вы попытаетесь это сделать: Выберите ответ: 

А) босиком; 

Б) в обуви; 

В) в носках. 
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35.Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Будете ли вы 

А) растирать ее снегом; 

Б) согреваться около костра; 

В) согревать ее собственным телом. 

 

36.Вам необходимо переправиться в брод через реку с быстрым течением. Каким из 

предложенных способов вы будете переходить ее в выбранном вами месте: 
А) вниз по течению; 

Б) против течения; 

В) под углом 45градусов к нему. 

 

37.Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. 

Достигнув берега, вы будете 

А) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

Б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

В) прыгать в мокрой одежде. 

 

38.Вам предстоит совершить длительный переход, далеко от конечного пункта пути 

вы обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

А) наденете обувь на босую ногу; 

Б) намочите носки водой и наденете обувь; 

В) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую; наденете носки 

наизнанку. 

 

39.Вы укрылись в оборудованной снежной пещере. При каком пламени свечи 

следует беспокоиться: 

А) при желтом; 

Б) голубом; 

В) красном. 

 

40.В жаркий знойный день, совершая движение в пустыне, вы почувствовали, что 

язык начинает распухать из-за недостатка воды. Следует ли вам 

А) сбросить одежду и продолжать движение, неся ее в руках; 

Б) сбросить верхнюю одежду, устроить из нее тень и  укрыться в ней до вечера; 

В) не раздеваться, плотно застегнуться, найти любую тень и дождаться вечера. 

 

41. Где происходит большинство ожогов? Выберите ответ: 

А) в постели во время сна; 

Б) за столом во время выполнения домашних уроков; 

В) на кухне во время приготовления и приема пищи, игр с огнем. 

 

42.Кто является участником дорожного движения? Выберите ответ: 

А) водители, пешеходы, пассажиры; 

Б) автобусы, трамваи, велосипедисты; 

В) троллейбусы, самолеты, поезда. 

 

43.Для кого обязательны правила дорожного движения? Выберите ответ: 

А) для водителей пассажирского автотранспорта; 

Б) для пешеходов и велосипедистов; 

В) для водителей, пассажиров, пешеходов. 

 

9 класс 



172 

 

1.Чем ценно здоровье непосредственно для самого человека и общества, в котором он 

живёт? Выберите ответ: 

А) только здоровые люди могут иметь здоровых детей; 

Б) только здоровые люди могут позволить себе уподобиться вредным привычкам; 

В) только здоровые люди могут создавать здоровое общество и государство. 

 

2.Что включает в себя понятие «образ жизни человека»? Выберите ответ: 

А) определяет отношение человека к другим людям; 

Б) определяет отношение человека к своему «Я»; 

В) определяет отношение человека к своему здоровью. 

 

3.Какие элементы здорового образа жизни человека известны? Выберите ответ: 

А) забота о близких; 

Б) таких элементов не существует; 

В) закаливание, рациональное питание. 

 

4.Что составляет основу естественной защиты человека от неблагоприятных 

факторов окружающей среды? Выберите ответ: 

А) пищеварительная система; 

Б) кровеносная система; 

В) нервная система. 

 

5.Кого называют пассивными  курильщиками? Выберите ответ: 

А) людей, которые не переносят табачный дым; 

Б) людей, которым приходится дышать табачным дымом; 

В) людей, которые с удовольствием дышат табачным дымом. 

 

6.Какое вредное вещество образуется при курении? Выберите ответ: 

А) пепел; 

Б) табачный деготь; 

В) табачный окурок. 

 

7.К чему приводит пьянство и алкоголизм с социальной (общественной) точки 

зрения? 

А) ни на что не влияет; 

Б) приводит к взаимопониманию в семье; 

В) приводит к производственным травмам. 

 

8.Какие известны заболевания, связанные с неумеренным употреблением алкоголя? 

Выберите ответ: 

А) тромбофлебит; 

Б) хронический гастрит; 

В) хронический остеохондроз. 

 

9.Какой орган первым принимает «удар» алкоголя? Выберите ответ: 

А) головной мозг; 

Б) сердце; 

В) печень. 

 

10.Какое место заняли наркотики среди виновников преждевременной смерти 

людей? Выберите ответ: 

А) 1 место; 
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Б) 2 место; 

В) 3 место. 

 

11.Что такое наркомания? Выберите ответ: 

А) болезнь верхних дыхательных путей; 

Б) болезнь конечностей; 

В) болезненное пристрастие к наркотикам, неконтролируемое их потребление. 

 

12.Куда необходимо обратиться человеку, попавшему под влияние того или иного 

наркотика? Выберите ответ: 

А) к знахарке; 

Б) в милицию; 

В) в наркологический диспансер. 

 

13.Сколько раз в день рекомендуют ученые-диетологи принимать пищу? Выберите 

ответ: 

А) 2 раза; 

Б) 4 раза; 

 В) 5 раз. 

 

14.Сколько времени человек может прожить без пищи? Выберите ответ: 

А) от 3 до 5 дней; 

Б) от 6 до 10 дней; 

В) от 16 до 20 дней. 

 

15.Сколько времени человек может прожить без воды? Выберите ответ: 

А) примерно 1 день; 

Б) примерно 3 дня; 

В) примерно 5 дней. 

 

16.Что по мнению медиков является источником молодости и здоровья человека? 

Выберите ответ: 

А) раздельное питание; 

Б) совместное питание; 

В) сон. 

 

17.Сколько необходимо спать взрослому человеку? Выберите ответ: 

А) примерно 6 часов; 

Б) примерно 8 часов; 

В) примерно 9 часов. 

 

18.Каким может быть максимальное время загорания человека? Выберите ответ: 

А) до 1 часа; 

Б) до 2-х часов; 

В) до 3-х часов. 

 

19.Какой должна быть продолжительность пребывания человека на воздухе в 

первые дни закаливания? Выберите ответ: 

А) не более 2-5 минут; 

Б) не более 10-15 минут; 

В) не более 20-25 минут. 
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20. В какое время года лучше всего приступать к закаливанию водой? Выберите 

ответ: 

А) в любое время года; 

Б) летом; 

В) осенью. 

 

21.Как необходимо поступить человеку при обнаружении отрицательных явлений 

при закаливании организма? Выберите ответ: 

А) следует прекратить закаливание; 

Б) следует усилить закаливание; 

В) следует уменьшить нагрузку путём перехода на более лёгкие процедуры и сократить 

время принятия процедур. 

 

22.Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения 

пешеходов? Выберите ответ: 

А) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

Б) следует двигаться, так как удобно для проезда автотранспорта; 

В) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – по обочине. 

 

23.Как в соответствии с правилами поведения пешеходов они должны идти вне 

населенных пунктов? Выберите ответ: 

А) выбирать, где лучшая дорога; 

Б) навстречу движению транспортных средств; 

В) в одном направлении с движением транспортных средств. 

 

24.Как правильно пешеходу перейти проезжую часть в соответствии с правилами 

дорожного движения? Выберите ответ: 

А) следует пересекать проезжую часть в удобном для пешехода месте, используя при этом 

правила безопасности; 

Б) следует пересекать проезжую часть, дождавшись пока нет автотранспортных средств; 

В) следует пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 

25.Как должны себя вести пешеходы на проезжей части? Выберите ответ: 

А) пешеходы должны себя вести точно также как и на тротуаре; 

Б) пешеходы не должны мешать друг другу и авто транспорту на проезжей части; 

В) пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без необходимости, не 

успевшие закончить переход должны находиться на «островке безопасности». 

 

26.Где необходимо ожидать общественный транспорт? Выберите ответ: 

А) везде, где удобно будущим пассажирам; 

Б) на середине проезжей части; 

В) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине. 

 

27.Как необходимо производить посадку и высадку из общественного транспорта? 
Выберите ответ: 

А) следует, как можно быстрее не дожидаясь полной остановки транспортного средства; 

Б) следует спокойно, при этом необходимо стремиться быть в первых рядах пассажиров, 

готовящихся к выходу из транспортного средства; 

В) только после полной остановки транспортного средства, при этом избегать давки и не 

препятствовать закрытию дверей. 
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28.Какой из перечисленных способов обеззараживания воды является наиболее 

надежным? Выберите ответ: 

А) пропускание воды через активированный уголь; 

Б) обеззараживание с помощью марганцовки; 

В) кипячение. 

 

29.Какой из грибов ядовит. Выберите ответ: 

А) ложный опенок; 

Б) горькушка; 

В) лисичка. 

 

30.Если лед не надежен, а обойти его нет возможности, как вы будете 

переправляться? Выберите ответ: 

А) обычным шагом, постукивая лед впереди палкой; 

Б) держа шест горизонтально на уровне груди; 

В) ползком. 

 

31.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? Выберите 

ответ: 

А) по часам; 

Б) по Луне; 

В) по Полярной звезде. 

32.Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, чтобы там подождать папу 

или маму и сделать им сюрприз. Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, 

получив правильный ответ, впустите его в квартиру. 

Б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях (например, откуда он их 

знает), после чего впустите в квартиру; 

В) не впустите незнакомца, ни при каких обстоятельствах. 

 

33.Вы остались дома один. В квартиру звонят. На ваш вопрос «Кто?» отвечают: 

«Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в 

вашей квартире». Как вы поступите? Выберите ответ: 

А) откроете дверь и впустите сантехника; 

Б) предложите сантехнику прийти с милиционером; 

В) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете. 

 

34.Звонят в дверь, и говорят: «Телеграмма, нужно расписаться». Что вы 

предпримете? Выберите ответ: 

А) надев дверную цепочку, откроете дверь; 

Б) попросите прочесть телеграмму или отнести ее на почту; 

В) предложите оставить телеграмму в двери – потом вы ее заберете. 

 

35.Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал. Как вы 

поступите? Выберите ответ: 

А) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите обо 

всем в милицию; 

Б) войдете в квартиру, и вызовите милицию по телефону «02»; 

В) не будете входить в квартиру, а вызовите милицию от соседей. 
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36.Возвращаясь вечером домой, вы пойдете: 

А) кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

Б) по тротуару лицом к уличному движению и как можно ближе к бровке; 

В) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

37.Как вы поступите, если первые толчки землетрясения застали вас в магазине? 

Выберите ответ: 

А) следует выбежать на улицу; 

Б) следует выполнять указания администрации магазина; 

В) не следует выполнять ни чьих указаний. 

 

38.Какие меры предосторожности необходимо, соблюдать при катастрофическом 

затоплении сельской местности? Выберите ответ: 

А) следует выбраться на возвышенность; 

Б) следует ждать спасателей; 

В) следует кричать и звать на помощь. 

 

39.Какие меры личной безопасности необходимо соблюдать при нахождении в лесу 

во время пожара? Выберите ответ: 

А) не следует ничего предпринимать; 

Б) следует быстро убежать в любом направлении; 

В) следует оценить обстановку и выходить в наветренную сторону, используя открытое 

пространство. 

 

40.Какую опасность для человека представляют селевые потоки? Выберите ответ: 

А) никакой опасности; 

Б) приводит к гибели людей, разрушению домов и сооружений; 

В) мало вероятно. 

 

41.Что собой представляет хлор? Выберите ответ: 

А) газ желто-зеленого цвета с резким запахом; 

Б) вещество зеленого цвета без запаха; 

В) газ желтого цвета без запаха. 

 

42.На какие органы человека воздействует аммиак? Выберите ответ: 

А) дыхательные пути и органы зрения; 

Б) верхние и нижние конечности; 

В) на головной и спинной мозг. 

 

43.Чем опасна радиация для человека? Выберите ответ: 

А) заболевание верхних и нижних конечностей; 

Б) заболевание Боткина; 

В) заболевание различной степени тяжести. 
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2.2.18. Изобразительное искусство 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство 5-8 класс  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  

 Положение МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» о 

рабочей программе 

 - Учебник 5 - 9 класса С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной 

«Изобразительное искусство»,  

 - авторская программа Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина, Н. С. Иванова, Н. В. Долгоаршинных. 
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1 час в неделю в 5-8 классах, 34 ч в год, всего 136 ч. 

Форма промежуточной аттестации в 8 классе – творческая работа, в 5-7 классах – в 

соответствии с учебным планом на текущий учебный год. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 
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пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 
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иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
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использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
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использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 



187 

 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс (34 ч) 

Рисунок (13  часов)                                                       

Рисунок как основа любого вида изображения. Графика. Основные изобразительные 

средства графики: линия, пятно. Приемы работы различными графическими материалами. 

Разнообразные виды печатной графики: офорт, ксилография, линогравюра, литография. 

Поэтапное выполнение рисунка. Анализ геометрической формы предметов. 

Конструктивное построение изображения. Передача объема (свет, тень, блик, рефлекс). 

Изображение с натуры отдельных предметов и их групп (натюрморт) с передачей 

конструктивных построений объемных форм. Изображение пространства улицы, 

интерьера комнаты. Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. 

Живопись (11 часов) 

 Цвет как средство выразительности живописного образа. Свойства цвета. Собственный 

цвет предмета. Свет и цвет. Цветовой контраст. Цветовые соотношения. Живописные 

материалы: акварель и гуашь, их отличия, особенности работы. Живописный натюрморт. 

Использование цвета как важнейшего средства художественной выразительности в 

пейзаже. Различные живописные техники, применяемые в этюдах и набросках. 

Композиция (4 часа) 

Понятие «композиция» в изобразительном искусстве. Особенности и этапы работы над 

тематической композицией. Основные законы и закономерности тематической 

композиции. Жанр изобразительного искусства – тема картины. Жанры: исторический, 

батальный и бытовой. Темы исторического прошлого нашей Родины. Героизм в 

произведениях художников. Темы современной жизни. Тема труда в произведениях 

художников. Образ праздника в картинах художников. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Дизайн (1 час) 

Роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. Виды дизайна: 

промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. 

Декоративно-прикладное творчество (3 часа) 

Виды декоративно-прикладного творчества. Художественный язык декоративного 

искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Народное 

искусство. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. 

Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина Мезень. Русская матрешка: история 
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возникновения и современные промыслы. Керамика: игрушки и посуда. Дымковские, 

Каргопольские и Филимоновские игрушки. Скопинская керамика. 

 

 

 

6 класс (34 ч) 

Рисунок (12 ч) 

Рисование с натуры 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 

предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, 

законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Живопись. Композиция (14 ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по 

литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. 

Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми 

объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в 

глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в 

изображении). 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 
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взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и 

красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление 

профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: 

монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы 

воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 

декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов 

домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных 

общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка 

предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 

Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. 

Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство 

образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, 

заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (2 ч) 

Примерные темы бесед: 

— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, 

В. М. Васнецова и других замечательных русских художников; 

— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

— красота пейзажа в русской живописи; 

— натюрморт в русской и советской живописи; 

— скульптура Древнего мира; 

— каменное зодчество в Москве; 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&sa=D&ust=1452613178908000&usg=AFQjCNHSYgbwZcBzvDuS-JvrcoHQITVPsg
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/forzatc/&sa=D&ust=1452613178910000&usg=AFQjCNG8zAfgmqc_qT9tmIbiXz6XAT44lw
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— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие 

достижения русских зодчих; 

— зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), 

Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, 

Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художественный 

музей им. И. Н. Крамского. 

7 класс (34 ч) 

Рисунок  (11ч) 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном 

искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный 

контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а 

также художественной образности предметов. Цвет как средство выражения переживания 

от встречи с прекрасным. Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 

материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей 

архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения 

предметов сложной формы. Изображение головы человека: пропорции, характерные 

черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника 

над образом изображаемого человека. 

Живопись и композиция (11ч) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие 

частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/florentciya/&sa=D&ust=1452613178919000&usg=AFQjCNE9YEvZJZdjWnIludx4ClE9U3tD0Q
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/drezden/&sa=D&ust=1452613178919000&usg=AFQjCNFsGPRF3xKy7ilvhsztDW0Tr0ynJg
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/myunhen/&sa=D&ust=1452613178920000&usg=AFQjCNERqWXzkgS1kMKE1HMWknA28GKxeQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sa=D&ust=1452613178921000&usg=AFQjCNEWbAa8uKYY0qhy8yWhZstTTVirCA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sa=D&ust=1452613178922000&usg=AFQjCNFXUpjXI7IAnU6OKgzzoBHiLrF8vw
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Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 

характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 

маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного 

образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9ч) 

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной 

живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. 

Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная 

содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики.  

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 

московского метро. Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч) 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

Примерные темы бесед: 

— музеи мира и России; 

— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

8 класс (34ч) 

Рисунок (11 ч) 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vitrazh/&sa=D&ust=1452613178931000&usg=AFQjCNGggGlzS4aEDRTJVoRtQwt9oV0Drg
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Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. 

Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка 

формы светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство 

здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение 

интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, 

пространство интерьера согласно его функциональному предназначению. Элементарные 

сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека. 

Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия 

«площадь опоры», «центр тяжести». 

Систематизация теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное 

строение формы, объема, линейная и воздушная перспектива, светотень, композиция) и их 

комплексное использование в процессе выполнения учебных заданий. 

Совершенствование умения использовать выразительные особенности художественных 

материалов, умения выполнять быстрые наброски и зарисовки. 

 

Живопись. Композиция (14 ч) 

Особенности работы пастелью: штриховые и нештриховые способы, приемы растушевки 

и размывания влажной кистью. Сочетание пастели с другими живописными и 

графическими материалами. Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа 

в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. 

Урбанистический (городской) пейзаж. Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, 

иллюзии веса и др. Разработка сюжетной композиции на историческую или современную 

тему с выполнением поисковых композиционных эскизов. 

Разработка эскиза тематической композиции в цвете. Разработка эскиза графической 

иллюстрации. 

 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч) 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 

аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для 

изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские 

изображения (проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. 

Художественная и рекламная графика. 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/&sa=D&ust=1452613178943000&usg=AFQjCNF2HLxWABUu0T8hhFgUGDfQfJv0hw
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Знакомство с основами художественного конструирования предметов быта; мебели, 

автомашин разного типа, самолетов и т. п. 

Выполнение дизайнерских проектов промышленных изделий. Использование 

возможностей компьютерной графики. Конструирование, преобразование, моделирование 

формы изделий. 

Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел учебного курса Характеристика видов деятельности учащихся 

5 КЛАСС 

Рисунок (7 ч) Иметь представление об особенностях 

конструктивного строения изображаемых предметов, 

основных закономерностях наблюдательной, линейной 

и воздушной перспективы, светотени.  

Овладевать приемами работы различными 

графическими материалами.  

Рисовать с натуры, по памяти и по представлению 

отдельные предметы и натюрморты.  

Передавать доступными графическими средствами в 

рисунке строение и перспективные изменения 

предметов, объем и освещение.  

Изображать графическими материалами растения, 

животных, фигуру человека с натуры, по памяти и по 

представлению.  

Сравнивать свой графический рисунок с 

изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки.  

Соблюдать последовательность выполнения 

графического изображения 

Рисунок и виды графического 

искусства. 

Линейная перспектива. Мы 

изображаем пространство улицы. 

Линейная перспектива. Мы 

рисуем автомобиль. 

Линейная перспектива. Мы 

сочиняем интерьер комнаты. 

Натюрморт. Свет и тень. Мы 

рисуем натюрморт.     

Рисуем людей и животных. 

Рисуем людей и животных. 

Живопись (6 ч) Иметь представление о свойствах цвета, законах 
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Цветоведение. Что такое цвет. 

Цветовой контраст. 

Живописные материалы. 

Натюрморт Цвет предмета. Свет 

и цвет. 

Натюрморт Цветовые отношения. 

Пишем природу. Мы пишем 

пейзаж. 

Пишем природу. Мы делаем 

живописные наброски и этюды. 

цветоведения. 

Использовать различные приемы работы акварелью, 

гуашью и другими живописными материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в изображениях. 

Анализировать цвет изображаемых предметов, 

сравнивать цветовые оттенки. 

Писать с натуры, по памяти и представлению 

отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными живописными средствами в 

изображении цвет натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающего. 

Передавать цветом объем и пространство. 

Выбирать и использовать различные живописные 

материалы для изображения растений, животных, 

фигуры человека 

Композиция (5 ч) Иметь представление об отличительных признаках 

видов и жанров изобразительного искусства.  

Проводить простейший анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, 

отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя.  

Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Образно воспринимать изобразительное искусство и 

окружающую действительность.  

Знать законы и закономерности, приемы и 

художественные средства композиции.  

Создавать средствами композиции эмоционально 

выразительные образы 

Основы композиции. Как 

создаётся композиция. 

Законы, правила и средства 

тематической композиции. 

Сюжетная композиция. Тема 

подвига. Тема труда. 

Сюжетная композиция. Образ 

праздника. 

Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Архитектура. Скульптура (5 ч) Иметь представление об особенностях и самобытном 

характере древнерусской архитектуры и архитектуры 

древнего мира.  

Различать архитектурные стили и направления.  

Овладевать образным языком скульптуры. 

Создавать  творческие работы в лепке                             

                     

Наблюдать, описывать и интерпретировать 

произведения архитектуры, скульптуры 

Архитектура Древнего мира 

Архитектурные направления: 

готика и барокко, классицизм. 

Деревянное зодчество. Русская 

изба. 

Скульптура – летопись истории. 

Виды скульптуры. 

Лепка животных. 

Декоративно-прикладное 

искусство и народное 

искусство, дизайн (6 ч) 

Знать различные народные промыслы, их 

отличительные признаки.  

Иметь представление о народном и декоративно-
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Скульптура – летопись истории. 

Виды скульптуры. 

Художественный язык 

декоративно-прикладного 

искусства 

Роспись по дереву. Хохломская, 

городецкая, росписи Северной 

Двины и Мезени. 

Искусство матрешки. 

Керамика. Скопинская керамика. 

Каргопольская, филимоновская 

игрушки. 

прикладном искусстве родного края, региона.  

Иметь представление о законах и закономерностях 

декоративной композиции. 

Уметь самостоятельно выполнять эскизы 

декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных 

животных, сцен из жизни. 

Иметь представление о видах современного дизайна. 

Знать основные направления проектной графики и 

дизайна 

Беседы об изобразительном 

искусстве (6 ч) 

Знать ведущие художественные музеи России и мира. 

Проводить простейший анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, 

Отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зри 

История создания музеев. Лувр. 

Метрополитен-музей. 

Музеи Москвы. 

Музеи Москвы. 

Музеи Санкт-Петербурга. 

Музеи Санкт-Петербурга. 

Музеи Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел учебного курса Характеристика видов деятельности учащихся 

 

6 КЛАСС 

 

Рисунок (12 ч) Знать закономерности конструктивного строения 
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Искусство рисунка 

Выразительные возможности 

линейного рисунка. Создание 

иллюзии пространства. 

Приемы передачи освещенности 

Приемы передачи фактуры 

предметов. 

Выразительные возможности 

тонового рисунка. Изображение 

объема предметов 

Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта 

Методы общения в линейном и 

тоновом рисунке 

Перспектива. Научные основы 

перспективного изображения 

Линейно-конструктивное 

построение изображения 

Воздушная перспектива 

Искусство набросков. Особенности 

выполнения набросков животных 

Особенности выполнения 

набросков фигуры человека 

изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, композиции. 

 Владеть различными приемами работы карандашом 

и другими графическими материалами.  

Видеть тоновое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках.  

Пользоваться перспективой, светотенью, 

композицией в процессе рисования с натуры, по 

памяти и представлению. Использовать в рисунках 

светотень (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), в зависимости от освещения 

предмета, от силы и удаленности источника 

освещения. Использовать различную штриховку для 

выявления объема, формы изображаемых объектов.  

Передавать линией и тоном объем и пространство в 

натюрморте, пейзаже 

Живопись (12 ч) Иметь представление о закономерностях 

цветоведения. 

Овладевать различными приемами работы 

акварелью, гуашью и другими живописными 

материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного цвета с особенностями другого. 

Передавать тоном и цветом объем и пространство в 

натюрморте. 

Применять в рисунках разные приемы работы 

акварелью, гуашью, добиваться образной передачи 

действительности. 

Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно-творческой деятельности 

Натюрморт. Учебный натюрморт 

Творческий натюрморт 

Цвето-тоновые отношения в 

натюрморте 

Натюрморт в техние алла прима 

Живопись гуашью 

Цветоведение. Колорит 

Цветовая гармония 

Образы природы в пейзаже. 

Пейзаж как образ Родины 

Живописные зарисовки элементов 

пейзажа 

Воздушное пространство в пейзаже 

Изображение человека в 

живописи. Особенности 

выполнения деталей фигуры 

человека 

Этюды и наброски кистью фигуры 

человека 

Композиция (2 ч) Знать приемы и художественные средства 

композиции. 

Учиться передавать движение средствами рисунка 
Искусство композиции. 

Композиционный центр картины 
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Работа над образом в композиции и композиции 

.Выбирать выразительный сюжет тематической 

композиции и проводить подготовительную работу 

(предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета.  

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

разнообразие и красоту природы. 

Выбирать сюжет для иллюстрирования сказки. 

Применять разнообразные выразительные средства 

композиции, добиваться образной передачи 

действительности.  

Использовать выразительные возможности 

различных художественных материалов для передачи 

собственного замысла в сюжетной композиции 

Декоративно-прикладное 

искусство, художественное 

конструирование и дизайн (6ч) 

Называть ведущие центры народных промыслов 

России. 

Иметь представление о видах современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Знать особенности ансамбля народного костюма; 

зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта. 

Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной 

композиции, эскизы костюмов. 

 Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

 Иметь представление о деятельности художника-

иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, иметь представление 

о символике и семантике.  

Давать эстетическую оценку предметам быта, 

разработанным народными мастерами, дизайнерами 

и сопровождающим жизнь человека 

Области декоративного искусства. 

Основы декоративной композиции 

Орнаментальная композиция.  

Русский народный 

костюм Сарафанный комплекс. 

Понёвной комплекс и мужской 

народный костюм 

Формообразование предметов.  

Художественное оформление 

книги Макетирование книги. 

Иллюстрирование книги. 

Геральдика 

Беседы об искусстве (2 ч) Знать отдельные произведения выдающихся 

мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени. 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

Проводить анализ содержания художественных 

произведений, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя 
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Раздел учебного курса Характеристика видов деятельности учащихся 

 

7 КЛАСС 

 

Рисунок(11ч) Знать систему теоретических основ перспективы, 

светотени, композиции. 

Уметь изображать с натуры отдельные предметы и 

натюрморты, голову человека. 

Уметь передавать в рисунках конструкцию, 

пропорции, пространственное расположение, 

перспективное сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых объектов. 

Овладевать основными средствами художественной 

выразительности рисунка 

Рисунок мягкими материалами. 

Рисунок углем и сангиной. 

Восприятие картины мира. 

Линейная перспектива. 

Перспектива прямоугольника и 

круга. 

Обратная перспектива в 

средневековом изобразительном 

искусстве.  

Световая перспектива в 

натюрморте 

Объем и контраст в рисунке. 

Особенности построения 

предметов сложной формы. 

Построение вспомогательных 

формообразующих частей.  

Теория теней. 

Светотеневые характеристики 

предметов. Длина и направление 

падающих теней. 

Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного 

освещения. 

Изображение головы человека: 

пропорции, характерные черты, 

мимика. 

Живопись и композиция (11 ч) Иметь представление о закономерностях 

цветоведения.  

Овладевать различными приемами работы 

акварелью, гуашью и другими живописными 

материалами.  

Живописные отношения и 

пространство в натюрморте. 

Световая и цветовая перспектива в 

пейзаже. 
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Изменение цвета под влиянием 

воздушной перспективы. 

Контрасты в живописи: 

светлотный, цветовой, 

последовательный.  

Гармония цвета в живописных 

произведениях. Влияние контраста 

на свойства цвета. 

Живописные техники: техника 

лессировки в акварельной и 

масляной живописи, пуантилизм 

Живописные техники: техника 

лессировки в акварельной и 

масляной живописи, пуантилизм 

Композиция архитектурных 

мотивов в пейзаже.  

Художественный замысел в 

композиции пейзажа 

Композиция в художественном 

творчестве мастера. Как создается 

картина 

Сюжет и его воплощение в 

картине 

Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках.  

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного цвета с особенностями другого.  

Передавать тоном и цветом объем и пространство в 

натюрморте, пейзаже.  

Применять в рисунках разные приемы работы 

акварелью, гуашью, добиваться образной передачи 

действительности. 

 Использовать свои наблюдения за природными 

явлениями в художественно-творческой деятельности. 

 Знать закономерности, приемы и художественные 

средства тематической композиции.  

Сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла.  

Передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), 

ландшафта, интерьера и времени действия.  

Сопоставлять героев композиции, используя 

средства художественной выразительности: 

контрасты светлого и темного, большого и 

маленького, динамичного и неподвижного, теплого и 

холодного, красивого и уродливого.  

Передавать художественными средствами своего 

отношения к изображаемому 

Декоративная работа, 

художественное 

конструирование и  дизайн (9 ч) 

Иметь представление о современном декоративно-

прикладном искусстве. 

Выполнять эскизное решение пространства 

интерьера согласно его функциональному 

предназначению. 

Разрабатывать эскизы монументально-декоративной 

живописи, мозаик, витражей. 

Выполнять изображения по правилам рисования. 

Выполнять творческие мультимедиапроекты 

Флористический дизайн. 

Европейское искусство 

оформления букетов. 

Японское искусство икебаны: 

стили и основные художественные 

приемы. 

Японское искусство икебаны: 

стили и основные художественные 

приемы. 

Красота монументальной 

живописи — мозаики, фрески, 

витражи. 

Современное монументальное 
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искусство. 

Монументальное искусство в 

московском метро. Витраж. 

Искусство изготовления ковров и 

декоративных тканей 

Искусство изготовления 

декоративных тканей: гобелен, 

батик. 

Художественно-выразительные 

средства гобелена, батика 

Беседы об искусстве (3 ч) Знать ведущие художественные музеи России и мира.  

Знать отличительные особенности основных видов и 

жанров изобразительного искусства.  

Видеть прекрасное в произведениях изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства.  

Анализировать эстетическое, духовное содержание и 

выражение общественных идей в произведениях 

изобразительного искусства. Самостоятельно в 

процессе зрительного восприятия художественного 

произведения проводить анализ средств 

художественной выразительности, которые 

способствовали созданию сильного по 

эмоциональному воздействию образа.  

Выполнять творческие мультимедийные проекты 

Музеи как объекты научного 

исследования. 

Знаменитые художественные 

музеи мира и России 

Знаменитые художественные 

музеи мира и России 

Дворцово-парковые ансамбли. 

Ораниенбаум. 

 

 

Раздел учебного курса Характеристика видов деятельности учащихся 

 

8 КЛАСС 

 

Рисунок  (11 ч) Знать виды графики, ее основные средства 
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Графика, ее классификация. 

Разнообразие видов графики 

Виды печатной графики. 

Произведения графики в 

повседневной жизни.  

Интерьер как архитектурно и 

художественно оформленное 

внутреннее пространство здания. 

Роль интерьера в картине. 

Изображение интерьера во 

фронтальной перспективе и под 

случайным углом зрения.  

Правила изображения фигуры 

человека. Особенности 

выполнения рисунка фигуры 

человека в статичной позе. 

Изображение человека в 

движении. 

Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков носа. 

Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков глаза. 

Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков губ. 

Рисование деталей головы 

человека. Поэтапное рисование 

гипсовых слепков уха. 

Рисование гипсовой античной 

головы. 

выразительности, различные графические техники и 

материалы. 

Иметь представление о творчестве выдающихся 

русских и зарубежных художников-графиков. 

Овладевать приемами работы карандашом, 

различными графическими техниками. 

Передавать линией и тоном пространство в интерьере. 

Иметь элементарные представления об анатомии 

фигуры человека. 

Давать пластическую характеристику натуре (при 

рисовании фигуры человека), ее пропорциональным 

особенностям, передавать освещенность, ритмическое 

строение, движение. 

Выполнять учебные задания по рисунку — 

краткосрочные (наброски, зарисовки) и длительные 

(линейно-конструктивный и тоновый рисунки). 

Создавать графическими средствами творческие 

работы 

Знать законы и закономерности композиции, 

конструктивного строения формы, светотени. 

Выполнять учебные рисунки, используя основы 

изобразительной грамоты. 

 Знать виды графики, ее основные средства 

выразительности, различные графические техники и 

материалы. Иметь представление о творчестве 

выдающихся русских и зарубежных художников-

графиков.  

Овладевать приемами работы карандашом, 

различными графическими техниками. 

Иметь элементарные представления об анатомии 

фигуры человека. 

Давать пластическую характеристику натуре (при 

рисовании фигуры человека), ее пропорциональным 

особенностям, передавать освещенность, ритмическое 

строение, движение. 

Создавать графическими средствами творческие 

работы 

Живопись и композиция (14 ч) Иметь представление об истории развития живописи 

пейзажа в творчестве выдающихся русских и 

зарубежных художников-пейзажистов.  Особенности работы пастелью. 
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Сочетание пастели с другими 

живописными и графическими 

материалами. 

Пейзажная живопись. 

Стили и подходы к написанию 

пейзажа в различные 

исторические эпохи. Художники, 

работавшие в жанре пейзажа. 

Цветовые иллюзии: 

пространственные иллюзии, 

иллюзии веса. 

Особенности изображения 

натюрморта. Влияние света на 

цвет предметов. 

Цвето-тоновые отношения в 

натюрморте 

Правила, приемы и средства 

композиции 

Законы, правила, приемы и 

средства композиции. Способы 

создания статичных и 

 динамичных композиций 

Живописное решение интерьера. 

Интерьер при естественном 

освещении 

Интерьер при искусственном 

освещении 

Живописный портрет. Портрет в 

технике гризайль 

Этюды головы человека. 

Создание портретного образа. 

Основные художественные 

средства 

Доминирующий цвет и акцент 

Композиция в живописи великих 

художников 

Создавать живописными или декоративными 

средствами образ природы, города.  

Передавать тоном и цветом объем и пространство в 

пейзаже и натюрморте.  

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов.  

Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

использовать свои наблюдения в художественно-

творческой деятельности. Владеть различными 

приемами работы пастелью и другими живописными 

материалами..  

Овладевать системой ведущих теоретических понятий 

по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение). 

 Применять наиболее подходящие для воплощения 

замысла художественно-выразительные средства.   

Знать закономерности, приемы создания статичных и 

динамичных композиций 

Знать приемы живописного изображения интерьера, 

последовательность работы над ним.  

Знать художественные приемы и средства, 

используемые для создания выразительного 

портретного образа. 

 Выполнять учебные этюды, используя основы 

изобразительной грамоты.  

Выполнять творческие мультимедиапроекты.  

Иметь представление о многообразии художественных 

средств выразительности, используемых при работе 

над композицией (контраст и противопоставление, 

формат, масштаб, колорит и др.) и применять их.  

Знать этапы работы над композицией, 

последовательно работать над ней. 

Работать над созданием выразительных образов 

главных героев.  

Использовать доминанту и акцент для выделения 

композиционного центра.  

 

Декоративная работа, 

художественное 

конструирование и дизайн (9 ч) 

Знать особенности художественной, конструкторской 

и рекламной графики. 

Иметь элементарные представления о компьютерной 



204 

 

Визуальный образ в современном 

искусстве 

Экранный язык в 

изобразительном искусстве 

Элементарные основы 

компьютерной графики. 

Шрифтовая композиция 

Проектирование предметов 

Средовой дизайн. Ландшафтный 

дизайн. 

Архитектурный дизайн. 

Проектирование интерьера. 

графике и использовать ее в практической 

деятельности. 

Выполнять эскизное решение пространства интерьера 

согласно его функциональному предназначению. 

Разрабатывать эскизы печатной продукции. 

Выполнять творческие мульмимедиапроекты 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование 

5 КЛАСС 

Название раздела 
№ 

урока 
Тема урока 

ИКТ 

Рисунок 

  

  

  

  

  

  

1 Рисунок и виды графического рисунка. + 

2 Линейная перспектива. Мы рисуем 

пространство улицы. 

 

3 Линейная перспектива. Мы рисуем 

автомобиль. 

 

4 Линейная перспектива. Мы сочиняем 

интерьер комнаты 

 

5 Натюрморт Свет и тень. Мы рисуем 

натюрморт.     

 

6 Рисуем людей и животных + 

7 Рисуем людей и животных  

Живопись 

  

  

  

  

  

8 Цветоведение. Что такое цвет. Цветовой 

контраст. 

+ 

9 Живописные материалы. + 

10 Натюрморт Цвет предмета. Свет и цвет  

11 Натюрморт Цветовые отношения.  
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12 Пишем природу. Мы пишем пейзаж. + 

13 Пишем природу. Мы делаем живописные 

наброски и этюды 

 

Композиция 

  

  

  

  

14 Основы композиции. Как создаётся 

композиция 

 

15 Законы, правила и средства тематической 

композиции. 

 

16 Сюжетная композиция. Тема подвига. Тема 

труда. 

+ 

17 Сюжетная композиция. Образ праздника.  

18 Иллюстрирование литературных 

произведений 

+ 

Архитектура 

  

  

19 Архитектура Древнего мира + 

20 Архитектурные направления: готика и 

барокко, классицизм. 

+ 

21 Деревянное зодчество. Русская изба. + 

Скульптура 

  

22 Скульптура – летопись истории. Виды 

скульптуры. 

 

23 Лепка животных  

Дизайн 24 Основные виды дизайна + 

Декоративная 

композиция 

25 Художественный язык декоративно-

прикладного искусства 

+ 

Народные 

художественные 

промыслы 

  

  

  

26 Роспись по дереву. Хохломская, 

городецкая, Росписи Северной Двины и 

Мезени. 

+ 

27 Искусство матрешки + 

28 Керамика. Скопинская керамика. + 

29 Каргопольская, филимоновская игрушки. + 

Художественные музеи. 

  

  

  

  

30 История создания музеев. Лувр. 

Метрополитен-музей. 

+ 

31 Музеи Москвы + 

32 Музеи Москвы  

33 Музеи Санкт-Петербурга. + 

34 Музеи Санкт-Петербурга.  

 

 6 КЛАСС 

Название 

раздела 

Номер 

урока 

Тема уроков ИКТ 
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Рисунок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Искусство рисунка  

2 Линейный рисунок. Иллюзия пространства.  

3 Линейный рисунок. Передача освещенности, 

фактуры предметов. 

 

4 Тоновый рисунок. Изображение объема предметов 

в натюрморте. 

+ 

5 Метод обобщения в линейном и  тоновом рисунке.  

6 Перспектива. Линейно-конструктивное построение 

изображений. 

 

7 Воздушная перспектива.  

8 Особенности выполнения набросков животных. + 

9 Образ человека в скульптуре Древнего мира и 

эпохи Возрождения(беседа). Особенности 

выполнения набросков фигуры человека. 

+ 

10 Особенности выполнения набросков фигуры 

человека (карандаш). 

+ 

Живопись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 Натюрморт в технике алла прима.  

12 Живопись гуашью.  

13 Цветоведение. Колорит.  

14 Цветоведение. Цветовая гармония.  

15 Пейзаж как образ Родины. + 

16 Живописные зарисовки элементов пейзажа.  

17 Воздушное пространство в пейзаже.  

18 Образ человека в скульптуре искусства России 

(беседа). Изображение человека в живописи. 

+ 

19 Особенности выполнения деталей фигуры 

человека. 

 

20 Этюды и наброски кистью фигуры человека.  

Композиция 

  

21 Композиционный центр картины + 

22 Образ в композиции (карандаш)  

Декоративное 

искусство 

  

  

  

  

23 Области декоративного искусства + 

24 Основы декоративной композиции  

25 Орнаментальная композиции + 

26 Русский народный костюм. Сарафанный комплекс. + 

27 Русский народный костюм. Поневный комплекс и + 
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мужской костюм. 

Дизайн 

  

  

  

  

  

  

28 Художественное оформление книги. 

Макетирование книги. 

+ 

29 Художественное оформление книги. 

Иллюстрирование книги. 

 

30 Геральдика. + 

31 Архитектура. Древнее деревянное зодчество 

России.  

+ 

32 Архитектура. Каменное зодчество Москвы. 

Московский Кремль. 

+ 

33 Музеи Италии, Германии. + 

34 Музеи России.  + 

 

 

7 КЛАСС 

Наименование раздела № 

урока 

Тема урока ИКТ 

Рисунок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Рисунок углем.  

2 Рисунок сангиной.  

3 Восприятие картины мира. Линейная 

перспектива. 

 

4 Перспектива круга. + 

5 Обратная перспектива.  

6 Световая перспектива  в натюрморте.  

7 Особенности построения предметов сложной 

формы. 

 

8 Построение вспомогательных 

формообразующих частей. 

 

9 Теория теней.  

10 Световой контраст. Пограничный световой 

контраст. 

 

11 Пропорции головы человека. + 

12 Как рисовать портрет. + 

Живопись 

  

  

13 Живописные отношения и пространство в 

натюрморте. 

 

14 Световая и цветовая перспектива  в пейзаже.  



208 

 

  

  

  

  

15 Светлотный контраст в живописи. + 

16 Цветовой контраст в живописи.  

17 Последовательный контраст в живописи.  

18 Техника лессировки в акварельной живописи. + 

19 Пуантилизм. + 

Композиция 

  

  

  

20 Архитектурные мотивы в пейзаже.  

21 Художественный замысел в композиции 

пейзажа. 

+ 

22 Как создается картина? + 

23 Сюжет и его воплощение в картине.  

Дизайн. 

Флористический 

дизайн. 

  

  

24 Европейское искусство оформления икебаны.  + 

25 Стили икебаны.  

26 Основные художественно-композиционные 

приемы икебаны. 

+ 

Декоративно-

прикладное искусство. 

  

  

  

27 Монументальная живопись. Мозаика. + 

28 Витраж. Монументальное искусство в 

московском метро. 

+ 

29 Искусство изготовления ковров и 

декоративных тканей. Гобелен. 

+ 

30 Искусство изготовления ковров и 

декоративных тканей. Батик. 

+ 

Беседы об искусстве. 

  

  

  

31 Музеи мира. Музей Прадо. Музей Орсе. 

Музей Гуггенхайма. 

+ 

32 Музеи России. Саратовский художественный 

музей.  

+ 

33 Музеи России. Астраханская государственная 

картинная галерея. Вятский художественный 

музей. 

+ 

34 Дворцово-парковые ансамбли. Ораниенбаум. + 

 

 

8 КЛАСС 

Наименование 

раздела 

Номер 

урока 

Тема урока ИКТ 

Графика 

  

  

1 Особенности графики.  

2 Виды печатной графики. + 
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3 Интерьер, расположенный во фронтальной 

проекции. 

 

4 Интерьер, расположенный под случайным 

углом. 

 

5 Фигура человека в статичных позах. + 

6 Фигура человека в движении + 

Живопись 

  

  

  

  

  

  

  

  

7 Развитие пейзажной живописи.  

8 Цветовые иллюзии. + 

9 Свет и цвет.   

10 Цвето-тоновые отношения.  

11 Интерьер при естественном освещении. + 

12 Интерьер при искусственном  освещении. + 

13 Портрет в технике гризайль.  

14 Этюды головы человека. + 

15 Создание портретного образа.  

Композиция 

  

  

  

  

16 Статичные композиции.  

17 Динамичные композиции. + 

18 Основные художественные средства в 

композиции. 

 

19 Доминирующий цвет и акцент в композиции.  

20 Композиция в живописи великих 

художников. 

+ 

Рисунок 

  

  

  

  

21 Рисование деталей головы человека. 

Гипсовый слепок носа. 

+ 

22 Рисование деталей головы человека. 

Гипсовый слепок глаза. 

+ 

23 Рисование деталей головы человека. 

Гипсовый слепок губ 

+ 

24 Рисование деталей головы человека. 

Гипсовый слепок уха. 

+ 

25 Рисование гипсовой античной головы. + 

Дизайн  

  

  

  

  

  

  

26 Экранный язык в изобразительном искусстве 

(фото, кино) 

+ 

27 Компьютерная графика. + 

28 Шрифтовая композиция.  

29 Проектирование предметов. + 
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30 Средовой дизайн. + 

31 Ландшафтный дизайн. + 

32 Архитектурный дизайн. + 

33 Разработка дизайн — проекта интерьера. + 

34 Выполнение дизайн — проекта интерьера. + 

 

  

 

2.2.19. Музыка 

 

  Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка 5-8» для основной школы составлена в 

соответствии с:  
7. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с последующими изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 с последующими изменениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»;  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

Рабочая программа Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая программа / 

            В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа,2017. — 114 с. 

 Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

 
  Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. Искусство. Музыка. Учебник с аудиоприложением.5,6,7,8 классы.– М.: 

Дрофа 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
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  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

  понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  

жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных 

образов; 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки: малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

  узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,  вариации,  

рондо); 

  определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

  определять характерные особенности музыкального языка; 
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 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

  называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-нролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

  понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

  называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

  участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;   

  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

  приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

  применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

  различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

  активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности;  

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе решения  коллективных  музыкально-творческих  задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
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с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

в 5 классе  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

 

В 6 классе 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 

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

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

Ученик получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

в 7, 8 классе 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 



215 

 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 

.  

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 класс 
Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – реализуется в 

главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в 

двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими 

наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, 

опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает 

изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». 

Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, 

находить приметы  одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную 

взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и 

сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно 

возрастать. Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные 

искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры. 

   Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

   Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

   Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

   Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. Как 

можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и 

что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка  в единстве с тем, 
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что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Методы наблюдения, сравнения 

сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

  Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание).  

    И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение).  

   Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

 

   Древний союз (3 часа) 

   Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

   Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём состоит 

единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий 

реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды 

искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, чтобы понять 

смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. Сравнение 

художественных произведений, с точки зрения сходства их образов и настроений.  

  Художественный материал: 

  Музыка К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание). 

   Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые качели»;  

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение). 

   Литература А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. 

Толстой, «Осень. Осыпается наш бедный сад...» 

 Живопись 

  А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу графини  

Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, 

«Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. 

Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья». 

   Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта урока-

концерта  «Природа в искусстве». 

   Часть первая. Музыка и литература 

   Слово и музыка (3 часа) 

   Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

  Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной 

речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный 

текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.  

  Художественный материал: 

  Музыка М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню  чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1  для 

ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание).  

  «Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная песня 

(пение). 

  Живопись  Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. 

Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

   Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара 

«Музыкант» (на выбор).  

  Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 час) 

  Музыкальная викторина по пройденным произведениям за четверть. Пение произведений на 

выбор  учащихся.  Тест по пройденным темам. 

   Песня (3 часа) 

   Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
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инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

   Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях. 

Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего 

мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, народные 

песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра 

песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

   Художественный материал: 

  Музыка  В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная 

песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; 

Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).  

  Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты 

зимушка-зима» (пение). 

  Литература Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», 

фрагмент. 

  Живопись  И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»;  И. 

Левитан, «Вечерний звон». 

   Романс (2 часа) 

   Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

  Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание 

и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир 

человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. 

Роль фортепианного  сопровождения в романсе. 

   Художественный материал: 

   Музыка М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, 

стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

   Живопись  И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, «Февральская 

лазурь». 

   Хоровая музыка (2 часа) 

   Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

   Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние 

церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 

пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

   Художественный материал: 

   Музыка Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 

(слушание). Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). 

    Живопись К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского 

монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж». 

   Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 час) 

   Итоговое тестирование.  
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   Опера (2 часа) 

   Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

    Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Великие 

русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное 

либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из чего 

состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

   Художественный материал: 

   Музыка М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена 

таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (слушание).  

  М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

   Живопись  А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады 

Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

   Балет (2 часа) 

   Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

    Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – 

результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и 

декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может 

проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час 

русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и 

изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. 

Изобразительность балетной музыки. 

   Художественный материал: 

   Музыка М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. 

Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из 

балета «Щелкунчик».  

   Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта» (пение).  

   Живопись  С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», 

«Ярмарка»;  А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

  Музыка звучит в литературе (2 часа) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

   Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской 

ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 

музыки.  Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее». 

   Художественный материал: 

   Музыка К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

   М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

   Литература  А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. 

Тургенев,  «Певцы. Фрагмент»;  «Миф об Орфее». Произведения вологодских писателей. 

   Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

   Образы живописи в музыке (2 часа) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 
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   Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики 

произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, 

перешедшими из области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, 

колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

   Художественный материал: 

   Музыка  С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. 

Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и 

бедный» (слушание).  

   Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

  Живопись 

   И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»;  К. Моне, 

«Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

   Поэзия  А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

   Музыкальный портрет (1 час) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

  Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении и в 

музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа. Художественный 

материал: 

   Музыка М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание).  

   Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах» (пение).  

   Живопись Н. Репин, «Протодьякон». 

   Пейзаж в музыке (3 часа) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

   Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 

Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении 

пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве (выдающиеся 

представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые 

особенности). «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  

Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  

дарит нам окружающий мир.  

   Художественный материал: 

   Музыка  П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление 

к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание).  В. 

Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» 

(пение).  

   Живопись В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в 

Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; 

К. Писсаро, «Красные крыши». Картины вологодских художников. 

   

   Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

   Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные 

эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных 

произведениях. 
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   Художественный материал: 

   Музыка Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад 

Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские 

ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. 

(фр-т) (слушание). 

   С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, 

«Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

  Живопись Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; 

Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 

    

   Музыка в произведениях изобразительного искусства  (2 часа) 

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

   Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и 

творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с 

музыкальными темами. 

   Художественный материал: 

    Музыка Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром №1, I ч., фр-т 

(слушание). В. Высоцкий,  «Песня о друге» (пение).  

    Живопись  Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»;  Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, «Оркестр 

оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, 

Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет 

скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон на острове Святой Елены». 

   Обобщающий урок по теме года 

    «Музыка и другие виды искусства»  (2 часа) 

   Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

   Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее 

воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства. 

   Музыкальный материал 

   Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное исполнение разученных в течение года 

песен. Сольные выступления отдельных учащихся. 

 

 

6 класс 
   Тема года: «В чём сила музыки» 

   Музыка души  

   Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты 

эмоционального воздействия музыки на человека. 

Художественный материал: 

Поэзия 

Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...» 

Живопись 

И. Левитан. «Вечер»,  «Золотой плёс»; 

Г. Сорока. «Вид на плотину». 

Музыка 

Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание).  

Песенный репертуар: 



221 

 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение) 

  Наш вечный спутник  
  Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир 

музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека).  

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

 

   Искусство и фантазия 

   Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки).  

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое космическое 

путешествие» (пение). 

 

   Искусство – память человечества 

   Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. Легенда о 

Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в 

истории культуры. 

Художественный материал: 

Живопись и архитектура  

Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы»,  фрагмент «Группа муз»; 

Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

Музыка 

М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание). С. 

Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение). 

В чём сила музыки 
   Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. Бетховена 

и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из 

оперы «Лоэнгрин» (слушание); А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение). 

   Волшебная сила музыки 

   Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов в 

музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание); А. 

Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение). 

   Музыка объединяет людей (2ч) 

   Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее 

воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и человечности в Симфонии № 

9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); И. и Н. Нужины, стихи Виктора 

Гвоздева. «Доброго дня». 

 

   Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки» 

   Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание). 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и  викторина по теме «Тысяча миров музыки». 

   Единство музыкального произведения 

    В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере 

Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал: 
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Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Всюду музыка живёт» (пение) 

   «Вначале был ритм» 

   Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»).  

Музыкальный материал:  

И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение); 

 

   О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч) 

   Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки 

(на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная 

в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие 

претворения трёхдольности в танцевальных жанрах.  Претворение испанских народных ритмов в 

Болеро М. Равеля.  

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез ля 

мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро (слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют там-тамы» из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (пение, 

музыкально-ритмические движения). 

Творческое задание: Мелодическая импровизация на стихотворение А. Фета «Какая ночь!» 

   Диалог метра и ритма 
   Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 

5 Л. Бетховена.  

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I 

часть, фрагмент (слушание); П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение); М. 

Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение); 

 

   От адажио к престо. (2 ч) 

   Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального 

произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов (на 

примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный 

народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание); 

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская тарантелла» (слушание); И. С. Бах, обработка В. 

Попова, русский текст Я. Родионова. «Нам день приносит свет зари...» (пение); 

Тест по теме «Ритм». 

 

   «Мелодия – душа музыки» 

    Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» (слушание); Е. Крылатое, 

стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко» (пение). 

   

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 

   Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 

художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. 

Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 
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В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. 

Реквием. «Лакримоза» (слушание); Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, 

обработка  Д. Кабалевского (пение).  

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 13. 

   Мелодия «угадывает» нас самих 

   Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете 

«Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского 

(на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский, стихи А. Майкова. 

«Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года», обработка А. Кожевникова 

(пение). 

Тест по теме «Мелодия». 

   Что такое гармония в музыке 

   Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» И. 

С. Баха.  

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение). 

   Два начала гармонии 

   Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа 

музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). 

Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.  

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. Тугаринов, стихи В.  

Пальчинскайте. «Веселая история» (пение). 

   Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 

   Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре произведения; роль темы 

роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и 

темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как 

первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: 

Поэзия 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

Музыка 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание); Голландская народная песня, «Праздничный 

вечер»,  русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение). 

 

   

 

 Красочность музыкальной гармонии 

   Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. 

Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? 

Причины ее возникновения. 

Музыкальный материал: 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание); К. Бусыгин. «Музыка» (пение).  

Тест по теме «Гармония». 

    Мир образов полифонической музыки 

   Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй 

полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные 

особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 (слушание); 

норвежская народная песня в  обработке  Г. Струве «Камертон» (пение). 
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   Философия фуги  

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. 

Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: 

Живопись 

М. Чюрленис. Фуга. 

Музыка 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание); русская народная песня в  обработке  

Г. Струве «Во поле береза стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору тропина» 

(пение) 

   Какой бывает музыкальная фактура 

   Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на 

примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на примере 

Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением 

(на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство 

фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (слушание); С. Рахманинов, 

стихи Е. Бекетовой. «Сирень» (слушание); Г. Струве, стихи С. Маршака. «Пожелание друзьям» 

(пение). 

   Пространство фактуры 

   Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.  

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); Ж. Бизе. «Утро в горах», антракт к 

III действию из оперы «Кармен» (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «До чего дошел 

прогресс!» (пение). 

   Тембры – музыкальные краски 

   Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-

Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); 

виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха).  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); Н. 

Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Вокализ С. 

Рахманинова (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); И. С. Бах. «Шутка» из 

сюиты № 2 для оркестра (слушание); М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение). 

   Соло и тутти 

   Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные 

группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых 

сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова).  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); немецкая 

народная песня «Музыканты» (пение). 

   Громкость и тишина в музыке 

   Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические нарастания 

и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); Ночной костер. 

Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная  

Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение); 

   Тонкая палитра оттенков 

   Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических нюансов в 

создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная 
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роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента 

произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана).  

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О. Мессиан. «Пробуждение 

птиц» фрагмент (слушание); С. Шустицкий «Мир красоты» (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение). 

   По законам красоты (2 ч) 

   Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных запросов 

человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы ≪Лебедь≫ из 

фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл выражений 

«слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в театральных 

спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); Т. Альбиони. 

Адажио (слушание).  

Итоговый тест по теме года «В чём сила музыки» 

   Подводим итоги. Урок- концерт. 
   Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём сила музыки?»; 

«Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чём причина долговечности искусства?» 

     

 

7 класс 

   Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить словами; 

Что такое музыкальное содержание.  

   Каким бывает музыкальное содержание  (5 часов). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в 

словах. 

   Музыкальный образ (3 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке. 

   О чем рассказывает музыкальный жанр (3 часа). 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

   Что такое музыкальная форма (4 часа). 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. 

   Музыкальная композиция  (8 часов). 
Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период); 

Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в 

«ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

    Музыкальная драматургия (8 часов). 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных 

тем в симфонической драматургии. 

 

8 класс 
    Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в музыке 

проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — 

мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее 

значение для музыкального искусства. 

   Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и 

новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем 
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сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а 

какие являют собой проявление моды или злободневных течений. 

   Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

   О традиции в музыке (1час) 

Живая сила традиции. 

   Вечные темы в музыке «Сказочно-мифологические темы» (6 часов) 

Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

   Мир человеческих чувств (10часов) 

Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

   В поисках истины и красоты (5 часов) 

Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

   О современности в музыке (9 часов) 

Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Авторская песня. Герой авторской песни. 

Рок- музыка. Герой рок – песни.  

Стилевые взаимодействия. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел учебного курса 
Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля. 

5 класс 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Раздел 1 «Музыка рассказывает обо всём» 1 Устный опрос. 

Раздел 2 «Древний союз» 3 Письменный опрос. 

Часть первая. Музыка и литература 

Раздел 3 «Слово и музыка» 3 Творческая работа. 

Раздел 4 «Песня» 3 Самостоятельная работа. 

Раздел 5 «Романс» 2 Письменный опрос. 
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Раздел 6 «Хоровая музыка» 2 Устный опрос. 

Раздел 7 Урок-обобщение по темам: «Песня», 

«Романс», «Хоровая музыка» 
1 Тест. 

Раздел 8 «Опера» 2 Самостоятельная работа. 

Раздел 9 «Балет» 2 Музыкальная викторина. 

Раздел 10 «Музыка звучит в литературе» 2 Устный опрос. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Раздел 11 «Образы живописи в музыке» 2 Тест. 

Раздел 12 «Музыкальный портрет» 1 Устный опрос. 

Раздел 13 «Пейзаж в музыке» 3 Самостоятельная работа. 

Раздел 14 «Музыкальная живопись» сказок и 

былин 
3 Самостоятельная работа. 

Раздел 15 «Музыка в произведениях 

изобразительного искусства» 
2 Устный опрос. 

Раздел 18 Обобщающий урок по теме года 

«Музыка и другие виды искусства» 
2 Тест. Урок- концерт. 

6 класс 

Тема года: «В чём сила музыки» 

Раздел 1 «Музыка души».    1 Устный опрос. 

Раздел 2 «Тысяча миров музыки». 7 Музыкальная викторина. 

Раздел 3 Урок-обобщение по теме «Тысяча 

миров музыки». 
1 Тест. 

Раздел 4 «Как создаётся музыкальное 

произведение».    
1 Устный опрос. 

Раздел 5 «Ритм».    6 Музыкальная викторина. 

Раздел 6 «Мелодия». 3 Устный опрос. 

Раздел 7 «Гармония».    4 Устный опрос. 

Раздел 8 «Полифония».    2 Тест. 

Раздел 9 «Фактура».    2 Устный опрос. 

Раздел 10 «Тембры».    2 Музыкальная викторина. 

Раздел 11 «Динамика».    2 Устный опрос. 

Раздел 12 «По законам красоты» 2 Итоговая  работа. 

Раздел 13 Обобщающий урок по теме года «В 

чём сила музыки». 
1 Устный опрос. 

7 класс 

Раздел 1 «Содержание в музыке» 5 Устный опрос. 

Раздел 2 «Каким бывает музыкальное 

содержание»  
4 Тест. 

Раздел 3 «Музыкальный образ» 3 Устный опрос. 

Раздел 4 «О чем рассказывает музыкальный 

жанр» 
4 Музыкальная викторина. 
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Раздел 5 «Что такое музыкальная форма» 3 Тест. 

Раздел 6 «Музыкальная композиция»   7 Тест. 

Раздел 7 «Музыкальная драматургия» 8 Итоговая работа. 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Раздел 1 «Искусство как духовный опыт 

человечества» 
2 Устный опрос. 

Раздел 2 «О традиции в музыке» 1 Устный опрос. 

Раздел 3 «Вечные темы в музыке сказочно-

мифологические темы» 
6 Тест. 

Раздел 4 «Мир человеческих чувств» 10 
Тест. 

Музыкальная викторина. 

Раздел 5 «В поисках истины и красоты» 5 Тест. 

Раздел 6 «О современности в музыке» 9 Устный опрос. Тест 

Подводим итоги 1 Исполнение песен. Тест 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

 

5 класс 
№ Тема урока Вид контроля ИКТ 

1 Музыка рассказывает обо всём. Беседа, хоровое пение   

«Древний союз» 

2 Истоки. Устный опрос, хоровое пение  

3 
Искусство открывает мир. Хоровое пение, самостоятельная 

работа 
 

4 

Искусства различны, тема едина. Хоровое пение, 

беседа. 

Письменный опрос. 

+ 

«Слово и музыка» 

5 Два великих начала искусства. Устный опрос, хоровое пение  

6 «Стань музыкою, слово». Беседа, творческая работа + 

7 
Музыка «дружит» не только с 

поэзией. 
Беседа, хоровое пение + 

«Песня» 

8 Песня – верный спутник человека. Хоровое пение.  

9 Мир русской песни.  
Хоровое пение, самостоятельная 

работа. 
 

10 Песни народов мира. 
Беседа, хоровое пение, анализ 

музыки 
+ 

«Романс» 

11 Романса трепетные звуки. Хоровое пение, беседа + 

12 Мир человеческих чувств. Письменный опрос  

«Хоровая музыка» 

13 
Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 
Анализ музыки, хоровое пение, 

творческая работа 
 

14 Что может изображать хоровая Анализ музыки, хоровое пение, + 
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музыка. творческая работа. 

Урок-обобщение по темам: «Песня»,  «Романс»,  «Хоровая музыка» 

15 

Урок-обобщение по темам: 

«Песня», «Романс», «Хоровая 

музыка».    

Устный опрос, 

анализ музыки, творческая 

работа 

 

«Опера» 

16 
Самый значительный жанр 

вокальной музыки. 
Беседа, хоровое пение, 

самостоятельная работа 
 

17 Из чего состоит опера. Анализ музыки, хоровое пение + 

«Балет» 

18 Единство музыки и танца. Устный опрос, беседа + 

19 
«Русские сезоны» в Париже. Беседа, хоровое пение. 

Музыкальная викторина 
+ 

«Музыка звучит в литературе» 

20 Музыкальность слова. 
Хоровое пение, творческая 

работа 
 

21 
Музыкальные сюжеты в 

литературе. 
Анализ музыки, хоровое пение  

«Образы живописи в музыке» 

22 
Живописность искусства. Хоровое пение, самостоятельная 

работа 
 

23 
«Музыка – сестра живописи». Анализ музыки. 

Тест. 
+ 

«Музыкальный портрет» 

24 
Может ли музыка выразить 

характер человека? 

Беседа, хоровое пение, устный 

опрос 
 

«Пейзаж в музыке» 

25 
Образы природы в творчестве 

музыкантов.  

Анализ музыки, хоровое пение, 

самостоятельная работа  
+ 

26,

27 

«Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-

импрессионистов. 

Анализ музыки, хоровое пение  

«Музыкальная живопись» сказок и былин» 

28 
Волшебная красочность 

музыкальных сказок. 
Беседа, самостоятельная работа + 

29 Сказочные герои в музыке. 
Беседа, хоровое пение 

самостоятельная работа 
+ 

30 Тема богатырей в музыке. Хоровое пение, беседа + 

«Музыка в произведениях изобразительного искусства» 

31 
Что такое музыкальность в 

живописи 
Беседа, хоровое пение + 

32 
«Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». 
Устный опрос, анализ музыки.  

 
 

Заключительные уроки по теме года «Музыка и другие виды искусства» 

33 
Обобщение о взаимосвязи 

искусств.Музыка, литература и 
 Слушание музыки. Тест.  
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живопись обогащают и преобразуют 

друг друга.  

34 

Заключительный  урок по теме года 

«Музыка и другие виды искусства».   

Урок- концерт 

Исполнение песен   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 класс. 
№ Тема урока Вид контроля ИКТ  

Тема года: «В чём сила музыки» 

1 «Музыка души» 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

Тысяча миров музыки.    

2 Наш вечный спутник. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

 

3 Искусство и фантазия. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

4 Искусство - память человечества.  
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

5 В чём сила музыки. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

6 Волшебная сила музыки. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

7 
Музыка объединяет людей. Созидательная сила 

музыки. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

8 
Музыка объединяет людей. Преобразующее 

воздействие музыки. 
  

9 
Урок-обобщение по теме: «Тысяча миров 

музыки». 
Тест.  

«Как создаётся музыкальное произведение».    

10 Единство музыкального произведения. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

Ритм.    

11 «Вначале был ритм». 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

12-

13 
О чём рассказывает музыкальный ритм. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

14 Диалог метра и ритма. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

15-

16 
От адажио к престо. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

+ 
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Мелодия.    

17 «Мелодия - душа музыки». 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

18 «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

 

+ 

19 Мелодия «угадывает нас самих». 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

Гармония.    

20 Что такое гармония в музыке. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

21 Два начала гармонии. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

22 
Как могут проявляться выразительные 

возможности в гармонии. Эмоциональный мир. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

23 Красочность музыкальной гармонии. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

Полифония.    

24 Мир образов полифонической музыки. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

25 Философия фуги. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Тест. 

+ 

Фактура.    

26 Какой бывает музыкальная фактура. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

27 Пространство фактуры. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

Тембры.    

28 Тембры - музыкальные краски. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

29 Соло и тутти. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

+ 

Динамика.    

30 Громкость и тишина в музыке 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

31 Тонкая палитра оттенков. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

32,

33 
По законам красоты. Контрольная работа.  

34 
Обобщающий урок по теме года «В чём сила 

музыки». 

Исполнение слушание 

музыки по желанию. 
 

 

7 класс 
№ Тема урока Вид контроля ИКТ 

Содержание в музыке. 

1 
«Магическая единственность» музыкального 

произведения. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

2 Музыку трудно объяснить словами. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

3,4 Что такое музыкальное содержание. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 
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5 
Обобщение -важнейшее свойство 

музыкального содержания. 
  

Каким бывает музыкальное содержание. 

6 
Музыка, которую необходимо объяснить 

словами. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

7 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

8 
«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

9 Когда музыка не нуждается в словах. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

Музыкальный образ. 

10 Лирические образы в музыке. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Творческая работа. 

+ 

11 Драматические образы в музыке. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Творческая работа. 

 

12 Эпические образы в музыке. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Творческая работа. 

+ 

О чем рассказывает музыкальный жанр. 

13 «Память жанра». 
Беседа,  хоровое пение. 

 
 

14-15 Такие разные песни, танцы, марши. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

+ 

16 
Такие разные песни, танцы, марши. 

Разнообразие вальсов. 
 + 

Что такое музыкальная форма. 

17 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы. Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

18 
«Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание» 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

19 
«Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». От целого к деталям. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

Музыкальная композиция.   

20 

Какой бывает музыкальная композиция. 

Почему музыкальные формы бывают 

большими и малыми. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

21 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период) 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

22 О роли повторов в музыкальной форме.  + 

23 
Два напева в романсе М. Глинке 

«Венецианская ночь» (двухчастная форма) 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

24 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Беседа, устный опрос,  
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Глинки. хоровое пение. 

25 
Многомерность образа в форме рондо. Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

26 

Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

(вариации). 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

Тест. 

+ 

Музыкальная драматургия. 

 

27 
О связи музыкальной формы  и муз. 

драматургии. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

28 Музыкальный порыв 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

29 
Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

30-31 
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 

«Князь Игорь» 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

32 
Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии 
  

33 
Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

Исполнение песен  по 

желанию. 
+ 

34 

Формула красоты.  

Итоговое обобщение темы «Содержание и 

форма» в музыке. 

Обсуждение главных выводов, отражающих 

неразрывную взаимосвязь содержания и 

формы. 

Итоговая работа. 

слушание музыки  
 

 

8 класс 
№ Тема урока Вид контроля Примечание  

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

Искусство как духовный опыт человечества. 

1 
Музыка «старая» и «новая» Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

2 
Настоящая музыка не бывает «старой» Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

О традиции в  музыке. 

3 Живая сила  традиции. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

Вечные темы в музыке. СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ. 

4 Искусство начинается с мифа. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

5 
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

6 
Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

7 
«Благословляю вас, леса...».К. Дебюсси. 

Послеполуденный отдых Фавна. 
Слушание музыки.  

8 «Благословляю вас, леса...».П. Чайковский. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

9 Обобщение по теме: «Вечные темы в музыке» Тест.  

Мир человеческих чувств. 

10 Образы радости в музыке. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
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Творческая работа. 

11 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Изменчивость музыкальных настроений и 

образов. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

12. 
Одномоментность состояний радости и грусти 

в музыкальных произведениях малой формы. 
  

13 «Слезы людские, о слезы людские...» 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

15 

Два пушкинских образа в музыке. Сила 

искренности образа Татьяны Лариной в опере 

П. Чайковского «Евгений Онегин» 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Тест. 

 

16 

Радостный порыв, воодушевление в романсе 

Пушкина-Глинки «В крови горит огонь 

желанья…» 

 + 

17 
Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 

«Ромео и Джульетта»  

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

18 
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт»  

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальна викторина. 

 

  В поисках истины и красоты. 

20 
Мир духовной музыки . Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

21 
Колокольный звон на Руси.  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

22 
Рождественская звезда. Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

23 
От Рождества до Крещения. Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

24 
«Светлый Праздник». 

Православная музыка сегодня. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Творческая работа. 

+ 

О современности в музыке. 

25 
Как мы понимаем современность Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

26 Вечные сюжеты 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Тест. 

+ 

27 
Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

28 

Виды музыки в современном мире. Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

+ 

29 
Новые области в музыке XX века (джазовая 

музыка) 

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

30 
Авторская песня. Герой авторской песни Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
+ 

31 Рок- музыка. Герой рок-песни.  + 

32 
Стилевые взаимодействия Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
 

33 «Любовь никогда не перестанет» Беседа, устный опрос,  
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хоровое пение 

34 
Обобщение по теме «Традиция и 

современность в музыке»  

Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. 
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2.2.20. Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение для разработки рабочей программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" с последующими изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 с последующими изменениями; 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения; 

Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

Авторская рабочая программа по физической культуре 5-9 классы (В.И. Лях); 

Федеральный перечень учебников. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

основана на программе предметной линии учебников В.И.Ляха и обеспечена учебниками для 

общеобразовательных учреждений:  

- «Физическая культура» 5-6-7 классы автор:  М.Я.  Виленский   

(М.: «Просвещение» 2018 год); 

- «Физическая культура» 8-9 классы авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич (М.:Просвещение» 2019 год); 

Сроки реализации программы  -  5 лет 

 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю (всего 340 часов), 

в 5 классе – 68 часов, в 6 классе – 68 часов, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов,  в 9 классе 

– 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов на пять лет обучения. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Физическая культура» 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России) 

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

способов;  

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Форма итогового контроля – накопительная оценка 

 

 

2.Содержание курса 

 

Знания о физической культуре 

 история физической культуры; 

 физическая культура (основные понятия); 

 физическая культура человека. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой; 
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 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 

          Физическое совершенствование 

 физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; 

 индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

 Гимнастика с основами акробатики; 

 Легкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Спортивные игры. 

 Прикладно-ориентированная подготовка 

 Прикладно-ориентированные упражнения 

 Упражнения общеразвивающей направленности 

 ОФП 

 Гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости; 

 Легкая атлетика: развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений; 

 Лыжные гонки: развитие выносливости, силы, координации движений; 

 Баскетбол, волейбол: развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в 

себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)  деятельности» 

(операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- 

мотивационный компонент деятельности). 

Каждый из этих разделов имеют собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами 

содержания предмета «Физическая культура».  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствуют основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической 

культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 

себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительной по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно – 

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема « Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирован на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями  

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации 

активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжить свое образование в 

системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества. Такое изложение материала позволяет учителю 
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отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

5-9 классы 

2 часа в неделю (340 часов)  

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности, Исторические сведения о 

развитии древних олимпийских игр. Виды 

состязаний в программе Олимпийских игр 

древности, правила их проведения. Известные 

участники и победители древних Олимпийских 

игр. 

 

 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и 

задачи современного олимпийского движения. 

Ритуалы и символика Олимпийских игр, первые 

олимпийские чемпионы современности. 

 

История зарождения олимпийского движения в 

дореволюционной  России. Первые успехи 

российских спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития олимпийского 

движения в СССР. Выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 года. 

 

Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр, 

входящих в школьную программу по 

Характеризовать Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрывать содержание 

и правила соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

Определять цель возрождения Олимпийских 

игр, объяснять смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. 

 

 

 

 

 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в дореволюционной 

России. 

Объяснять и доказывать, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского 

движения в России. 
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физической культуре. 

 

 Основные направления развития физической 

культуры в современном обществе, их цель, 

содержание и формы организации. 

 

Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе. Туристские 

походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления 

организма. Виды и разновидности туристских 

походов. 

 

 

Объяснять причины включения упражнений из 

базовых видов спорта в школьную программу 

по физической культуре. 

 

 

Определять основные направления развития 

физической культуры в обществе. 

 

 

Определять пеший туристский поход как форму 

активного отдыха, характеризовать основы его 

проведения. 

 

 

 

 

Физическая  культура (основные понятия) 

Понятие о физическом развитии человека, 

характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития, 

основные ее характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений 

осанки. Правила составления комплексов 

упражнений. 

 

Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств, 

понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических 

качеств. 

 

 

 

Структура самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств, особенности их 

Руководствоваться правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции. 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

основных физических качеств и основных 

систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по 

внешним признакам. 

 

Планировать самостоятельные занятия 

физической подготовкой, определять 
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планирования в системе занятий 

систематической подготовки. 

 

Техника движений и ее основные показатели. 

Основные правила обучения новым движениям. 

Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики освоенности 

новых движений. Профилактика появления 

ошибок  и способы их устранения. 

 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

 

Адаптивная физическая культура как система 

занятий по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

 

Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство 

всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

 

Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки, их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. 

содержание и объем времени для каждой из 

частей занятий. 

 

Раскрывать понятие техники двигательного 

действия и использовать основные правила ее 

освоения в самостоятельных занятиях. 

 

 

 

 

Раскрывать понятие всестороннего и 

гармонического  физического развития. 

 

 

Обосновывать целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность 

занятий. 

 

Раскрывать понятие спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличие от физической и 

технической подготовки. 

 

 

 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, 

выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

Физическая культура человека 

Влияние возрастных особенностей организма 

на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

 

 

Роль опорно-двигательного аппарата в 

выполнении физических упражнений. 

Раскрывать возрастные особенности организма 

и их влияние на физическую подготовленность. 

 

 

Раскрывать строение ОДА, основные функции 

скелета, основные функции мышц, как 

изменяется структура и функции мышц в 
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Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляция систем организма. 

 

Психические процессы в обучении  

двигательным действиям. 

 

 

 

 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки, 

их значение для профилактики утомления. 

 

Закаливание организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. 

Правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. 

 

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных  качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). 

 

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание. 

 

 

Предупреждение травматизма и оказание 

первой помощи при травмах и ушибах. 

зависимости от возраста при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

 

Раскрывать строение и функции нервной 

системы, работу нервной системы, виды 

рефлексов. 

 

Раскрывать роль внимания, особенности 

восприятия, проявления мышления, виды 

памяти в обучении двигательным действиям. 

 

 

Определять значение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Использовать правила подбора и составления 

комплексов упражнений для физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Определять дозировку температурных режимов 

для закаливающих процедур, 

руководствоваться правилами безопасности при 

их проведении. 

 

Характеризовать качества личности и 

обосновывать возможность их воспитания в 

процессе занятий физической культурой. 

 

 

 

Отбирать основные средства коррекции осанки 

и телосложения, осуществлять их планирование 

в самостоятельных формах занятий. 

 

 

Руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Способы двигательной деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий 

Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выбор 

инвентаря и одежды при проведении 

самостоятельных занятий. 

 

 

 

 

Составление (по образцу) индивидуальных  

планов занятий, определение их 

направленности и содержания. 

Самонаблюдение  за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. 

 

Составление (совместно с учителем) плана 

занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития, технической и 

физической подготовки. 

 

 

 

 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной подготовкой. 

 

 

 

Организация досуга средствами физической 

культуры, характеристика занятий подвижными 

и спортивными играми, оздоровительными 

бегом, ходьбой, прогулками. 

Готовить места занятий в условиях помещения 

и на открытом воздухе, подбирать одежду и 

обувь  в соответствии с погодными условиями. 

Выявлять факторы нарушения ТБ при занятиях 

и своевременно их устранять. 

 

Отбирать состав упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий, 

определять последовательность их выполнения 

и дозировку. 

 

 

 

Составлять планы самостоятельных занятий, 

отбирать упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с развиваемым 

физическим качеством, индивидуальными 

особенностями развития организма и уровнем 

его тренированности. 

 

 

Классифицировать физические упражнения по 

функциональной направленности, использовать 

их в самостоятельных занятиях. 

 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 

оздоровительным бегом, подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности занятий 

Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели осанки. 

Выявлять особенности в приросте показателей 

физического развития в течение учебного года, 

сравнивать их с возрастными стандартами. 

Характеризовать величину нагрузки по 
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Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. 

Самоконтроль за изменением ЧСС во время 

занятий, определение режимов физической 

нагрузки. 

 

Ведение дневника самонаблюдения, 

регистрация динамики по четвертям 

показателей физического развития и 

физической подготовленности, еженедельно 

обновлять комплексы УГГ и физкультминуток. 

Наблюдение за динамикой показателей 

физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений. 

 

Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом. Профилактика 

появления ошибок и способы их устранения. 

 

Измерение функциональных резервов 

организма как способ контроля  за состоянием 

индивидуального здоровья. 

Проведение простейших функциональных проб 

с задержкой дыхания и выполнением 

физической нагрузки. 

показателю ЧСС, измерять её разными 

способами. 

 

 

 

 

 

Тестировать основных физических качеств и 

соотносить их с показателями физического 

развития, определять приросты этих 

показателей по учебным четвертям. 

Оформлять дневник самонаблюдения. 

 

 

 

 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе её 

освоения. 

 

 

 

Измерять резервные возможности организма и 

оценивать результаты измерений. 

 

Учебно-методическое и материальное обеспечение образовательного  

процесса 

 

Список литературы: 

-стандарт основного общего образования по физической культуре; 

Учебники, входящие в предметную линию В.И.Ляха: 

-учебник «Физическая культура» 5-6-7 классы автор  М.Я.Виленский  Москва 

«Просвещение» 2018 год; 

-учебник «Физическая культура» 8-9 классы авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва 

«Просвещение» 2019 год; 

-авторская рабочая программа «Физическая культура»  5-9 классы  
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Автор: В.И.Лях 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-стенка гимнастическая 6 пролетов;             -мячи баскетбольные; 

-бревно гимнастическое;                                -планка для прыжков в высоту; 

-мостик гимнастический;                               -стойки для прыжков в высоту; 

-скамейки гимнастические;                            -рулетки измерительные; 

-перекладина гимнастическая;                       -щиты с баскетбольными с     кольцами      

-конь гимнастический;                                    -сетка волейбольная; 

-козел гимнастический;                                   -мячи набивные; 

-брусья параллельные;                                    -конусы, кегли; 

-маты гимнастические;                                   -футбольные ворота; 

-скакалки гимнастические;                             -палки гимнастические; 

-обручи гимнастические;                                -секундомеры; 

-перекладина навесная;                                   -мячи для метания; 

-мячи волейбольные;                                       -аптечка медицинская. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

1 Равномерный бег 4-5 минут, бег с ускорением 30-40 метров, спец. Бегов. Упражнения, 

встречная эстафета. Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 

2 Высокий старт от 10 до15 метров, бег с ускорением 30-40 метров, равном. Бег 6-7 м.,  

спец. Бег. Упражнения, встречная эстафета. Подвижные игры. 

3 Бег  30 метров на результат, равномерный бег 7-8 минут,  специальные беговые 

упражнения. ОРУ без предметов.  Подвижные игры. 

4 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 8-9 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки.  Подвижные игры. 

5 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

6 Метание малого мяча в вертикальную цель с расстояния 6-8 м, челночный бег 3*10м, ОРУ 

с предметами, эстафеты, равномерный бег. 

7 Прыжок в длину с места на результат. Метание малого мяча в вертикальную цель с 

расстояния 6-8 м,  ОРУ с предметами, эстафеты, равномерный бег. 

8 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега: подбор разбега. ОРУ со 

скакалкой.  Эстафеты, подвижные игры. Тест на гибкость. 

9 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега: подбор разбега. ОРУ со 

скакалкой. Эстафеты, подвижные игры. 

10 Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте над собой. Силовой тест. 

11 Передача двумя руками сверху на месте после набрасывания партнером. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

12 Передача двумя сверху Прием двумя снизу. Нижняя подача. 

13 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Приём мяча снизу двумя 

руками. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

14 Передача двумя сверху Прием двумя снизу. Нижняя подача. Игра по упрощ. Правилам. 

15 Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём-передача мяча снизу двумя. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

16 Перемещения игрока по площадке. Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём-

передача мяча снизу двумя. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 
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17 Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-4 метров  Учебная игра. 

18 Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Учебная игра. 

19 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре дроблением и сведением в 

движении. ОРУ. Кувырок вперёд, назад в группировке.  Инструктаж по ТБ. 

20 Перестроения. ОРУ со скакалкой. «Мост» из положения лёжа на спине, «мост» наклоном 

назад с помощью. Акробатические связки. 

21 Строевые упражнения, ОРУ, акробатические комбинации. Вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись (козел в ширину на высоте 80-100 см). 

22 Акробатические комбинации. Опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину на 

высоте 80- 100см (приземление, разбег, наскок на мостик). 

23 ОРУ с гимнастической палкой, акробатические комбинации. Опорный прыжок ноги врозь 

через козла в ширину. Лазанье по гимнастической стенке. 

24 ОРУ гимнастической палкой, акробатические комбинации. Опорный прыжок ноги врозь 

через козла в ширину. Лазанье по накл. Гимн. Скамейке. 

25 ОРУ гимнастической палкой.. Опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину  . 

Лазанье по наклонной гимн. Скамейке. 

26 Висы стоя и лёжа, простые висы. Смешанные и простые упоры. Мальчики: брусья 

параллельные. Девочки: бревно.Подвижные игры. 

27 Висы. Мальчики: брусья параллельные. Девочки: бревно: упр в равновесии. Брусья р/в: 

вис на в/ж, вис присев на н/ж. 

28 Перекладина: упор верхом и соскок с перемахом другой с поворотом на 90 градусов  

(мальчики). Брусья р/в: седы, висы, упоры.(девочки). Комбинации в равновесии на бревне. 

29 ОРУ со скакалкой. Комбинации элементов на перекладине.Комбинации элементов на р/в 

брусьях  Подвижные игры. 

30 Комплекс ОРУ с обручами. Комбинации из разученных элементов на перекладине 

(мальчики), на р/в брусьях (девочки). Подвижные игры. 

31 Комбинации элементов на перекладине (мальчики), на р/в брусьях (девочки).  

Подтягивание в висе (мальчики), в висе лёжа (девочки). 

32 Комплекс ОРУ без предметов для развития гибкости. Круговая тренировка в виде полосы 

препятствий из разученных элементов раздела «Гимнастика». 

33 Инструктаж по ТБ на лыжной подготовке Строевые с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. 

34 Передвижение по учебной лыжне до 2 км. Основные требования к одежде, обуви. 

35 Строевые упражнения с лыжами. Одновременный бесшажный ход. 

36 Попер. Двухшажн. Ход: работа над равновесием.Спуски. Торможение «плугом». Подбор 

лыж, палок: правила. 

37 Одновременный бесшажный ход: овладение согласованием рук и ног. Поп. Двухшажн. 

Ход. 

38 Спуски в основной, низкой стойках. Подъём «ёлочкой». Передвижение по пересеченной 

местности. 

39 Поворот переступанием в движении: с разгона налево и направо, при движении по кругу в 

обе стороны. Попер. Двухшажн. Ход. 

40 Одновременный бесшажый ход. Торможение «плугом». Темповое передвижение по 

пересеченной местности. 

41 Поворот переступанием в движении: с разгона налево и направо, по кругу, по восьмерке. 

Поп. Двухш. Ход. 

42 Одновременный бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности. Требования 

к температурному режиму. 

43 Подъём «полуёлочкой». Спуски в основной, высокой, низкой стойках. Поворот 

переступанием в движении.Попер. двухшажн. Ход. 

44 Одновременный бесшажный ход. Темповое передвижение по пересеч. Местности. Первая 

помощь при травмах. 

45 Подъём скользящим шагом в пологие подъёмы. Оценка техники изученных лыжных 

ходов. 
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46 Передвижение по пересеч. Местности до 3 км. Повторное прохождение отрезков 100 

метров*3-4 раза. 

47 Спуск в основной стойке с поворотом переступанием на выкате со склона на низкой 

скорости. Подъём скользящим шагом. 

48 Использование изученных лыжных ходов при передвижении по пересеч. Местности. 

Повторное прохождение отрезков. 

49 Выполнение контрольного норматива 1 км. Подъём скользящим шагом в пологие 

подъёмы. 

50 Строевые упражнения. Передвижение по пересеченной местности поп. Дв. Ходом, 

одновременным бесшажным ходом. 

51 Подъём «полуёлочкой». Передвижение по пересеченной местности до 4 км. Подвижные 

игры. 

52 Подвижные игры и эстафеты на лыжах. Спуски с поворотом переступанием. 

53 Инструктаж по ТБ. Стойка волейболиста. Техника передвижений  в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте над собой.  Нижняя прямая подача. 

54 Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Техника приема и передачи мяча 

сверху двумя . Подв. Игры с элементами волейбола. 

55 Техника передвижений  в стойке. Техника приёма и передачи двумя сверху через сетку. 

Приём передача двумя снизу. Нижняя прямая подача. 

56 Техника передв.  В стойке. Техника передачи мяча сверху двумя и снизу двумя. Техника 

нижней прямой подачи, приёма и передачи мяча.  Игра в мини-волейбол. 

57 Техника верхней и нижней передачи мяча через сетку, нижней прямой подачи. Соверш. 

Изученных элементов техники волейбола в учебной игре. 

58 Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-4 метров. Игра в волейбол. 

59 Передачи мяча в парах, тройках, через сетку. Техника прямой подачи: в парах, на 

точность, технические приемы в сочетании. Учебная игра. 

60 Техника выполнения нижней прямой подачи. Совершенствование изученных элементов 

техники волейбола в учебной игре. 

61 Инструктаж по ТБ. Равном. Бег 4-5 минут, бег с ускорением 30-40 метров, спец. Бег. 

Упражнения. ОРУ. Подв. Игры. Высокий старт от 10 до15 м. 

62 Бег  30 метров на результат, равном. Бег 7-8 минут,  спец. Бег. Упражнения. ОРУ без 

предметов. Строевые упражнения. Подвижные игры. 

63 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 8-9 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ без предметов. 

64 Метание малого мяча на дальность с 2 шагов разбега на результат. Равномерный бег 8-9 

минут. ОРУ без предметов. Строевые упражнения. 

65 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ.  Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

66 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов разбега (подбор разбега). ОРУ без 

предметов. Равномерный бег 8-9 минут. 

67 Равномерный бег 7-9 минут. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов разбега. 

Равномерный бег 8-9 минут. ОРУ без предметов. 

68 Легкоатлетические эстафеты, могоскоки, полоса препятствий. Подведение итогов года. 

Задания на летние каникулы. 

 

6 класс 

1 Инструктаж по ТБ. Равномерный бег 4-5 минут, высокий старт 15 - 30 метров, бег по 

дистанции (40-50 м), специальные беговые упражнения. 

2 Высокий старт от 15 до30 метров, стартовый разгон, бег по дистанции, равномерный бег 

6-8 минут,  специальные беговые упражнения, эстафеты. 

3 Бег  30 метров на результат, равномерный бег 8-9 минут,  специальные беговые 

упражнения. ОРУ без предметов. Подвижные игры. 

4 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 9-10 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ. 
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5 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равномерный бег 9-

11 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. ОРУ. 

6 Прыжок в длину с разбега  с 7-9 шагов способом «согнув ноги». Равномерный бег  11-15 

минут.ОРУ в движении. Строевые упражнения. 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

8 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега: подбор разбега. ОРУ со 

скакалкой. Строевые упр. эстафеты, подвижные игры. 

9 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега: подбор разбега. ОРУ со 

скакалкой. Строевые упр. эстафеты, подвижные игры. 

10 Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу. Эстафеты. 

11 Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя руками сверху на месте над собой 

и в парах. Приём мяча снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача. 

12 Передача двумя сверху на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу двумя в парах. 

Нижняя прямая подача.  Игра по упрощенным правилам. 

13 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар.  Игра по упр. правилам. 

14 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. 

15 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар. Игра по правилам. 

16 Комбинации из разученных элементов. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Учебн. игра. 

17 Передача мяча. Приём мяча снизу двумя руками в парах. Комбинации из разученных 

элементов. Нижняя прямая подача. Прямой н/удар. Двухсторонняя игра. 

18 Комбинации элементов техники перемещений. Приём мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 метров. 

19 Инструктаж поТБ. Кувырок вперёд, назад в группировке. Строевые упражнения. ОРУ. 

20 Перестр. из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением. ОРУ. «Мост» 

из положения лёжа на спине, «мост» наклоном назад с помощью. 

21 ОРУ, акробатические комбинации. Опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину на 

высоте 100-110 см (приземление, разбег, наскок на мостик). 

22 ОРУ на гимн. скамейке, акробатич. комбинации. Опорный прыжок ноги врозь через козла 

в ширину на высоте 100-110 см (приземление, разбег, наскок на мостик). 

23 ОРУ с гимн. палкой, акробат. комбинации. Опорный прыжок ноги врозь через козла в 

ширину на высоте 100-110 см . Лазанье по гимнастической стенке. 

24 ОРУ гимн. палкой, акробат. комбинации. Опорный прыжок ноги врозь через козла в 

ширину на высоте 100-110 см . Лазанье по наклонной гимн. скамейке. 

25 ОРУ гимн. палкой. Опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину на высоте 100-110 

см . Лазанье по накл. гимн. скамейке. 

26 Висы стоя и лёжа, простые висы. Смешанные и простые упоры. Мальчики: брусья 

параллельные-размахивание в упоре на предплечьях. Девочки: бревно:упр. в равновесии. 

27 Висы: согнувшись, углом, прогнувшись, на согнут. ногах и руках, на одной, на одной вне, 

на согнутых ногах. Мальчики: брусья паралл.: упоры. Девочки: бревно упр. в равновесии. 

28 Комбинации упражнений в висах и упорах на параллельных брусьях (мальчики), в 

равновесии на бревне (девочки). Подвижные игры. 

29 Перекладина: упор верхом и соскок с перемахом другой с повор. на 90 град., упор сзади, 

соскок махом назад из упора (мальчики). Брусья р/в: седы,висы, упоры (девочки). 

30 Комплекс ОРУ с обручами. Комбинации из разученных элементов на перекладине 

(мальчики), на р/в брусьях (девочки). Подвижные игры. 

31 Комплекс ОРУ с обручами.  Комбинации из разученных элементов на перекладине 

(мальчики), на р/в брусьях (девочки). Подвижные игры. 

32 Комплекс ОРУ без предметов для развития гибкости. Круговая тренировка в виде полосы 

препятствий из разученных элементов раздела «Гимнастика». 

33 ТБ на занятиях лыжной подготовки.  Строевые упражнения. Попеременный двухшажный 

ход: скользящий шаг без палок и с палками. 
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34 Одновременный бесшажный ход . Передв. по учебной лыжне до 2 км. Основные 

требования к одежде и обуви. Подвижные игры. 

35 Попеременный двухшажный ход: работа над сохранением равновесия при скольжении на 

одной лыже. 

36 Одновременный бесшажный ход  Спуски в осн. стойке. Торможение плугом».Передв. по 

пересеч. местности до 2,5 км. Подбор лыж, палок. 

37 Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!» с лыжами. Попеременный двухшажный ход: 

использование хода в целом. 

38 Одновременный одношажный ход: овладение согласованием рук и ног. Спуски в 

основной, низкой стойках. Подъём «ёлочкой». Передв. по пересеч. местности до 2,5 км. 

39 Торможение «упором» (изучение). Попеременный двухшажный ход: использование хода в 

целом (совершенствование). 

40 Одноврем. одношажн. ход.Спуски в основной, низкой стойках. Подъём «ёлочкой». 

Передв. по пересеч. мест. до 2,5 км.  Лыжные мази и их применение. 

41 Поворот  и торможение «упором» (изучение). Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

42 Спуски в основной, низкой стойках. Подъём «ёлочкой». Передвижение по пересеченной 

местности до 3 км.  Требования к температурному режиму. 

43 Подъём скользящим шагом в пологие подъёмы.  Поворот  и торможение «упором». 

Попеременный двухшажный ход. 

44 Одновременный бесшажный и одношажный ходы. Спуски. Передв. по пересеч. местн. до 3 

км. 

45 Подъём скользящим шагом в пологие подъёмы. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

46 Передв. по пересе. местности до 3 км.  Повторное прохождение отрезков 100 метров * 3-4 

раза.  Правила самост. выполн. упр. и дом. заданий. 

47 Подъём скользящим шагом в подъёмы . Поп. двухш. ход. Одновременный бесшажный и 

одношажный ходы: выполнение ходов в целом. 

48 Передвижение по пересеченной местности до 3 км.  Повторное прохождение отрезков 100 

метров * 3-4 раза. Понятие о повторном методе тренировки. 

49 Выполнение контрольного норматива (2 км): применение изученных способов 

передвижения на лыжах при выполнении контрольного норматива. 

50 Одновременный бесшажный и одношажный ходы.Торможение и поворот «упором». 

Равномерное передв.по пересеч. местности. 

51 Спуск в основной стойке с пологих склонов с поворотом переступанием в движении на 

выкате со склона на низкой скорости. 

52 Подвижные игры и эстафеты на лыжах. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

53 Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу. 

54 Передача двумя руками сверху на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу двумя 

руками в парах. Нижняя прямая подача. 

55 Передача двумя  сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным правилам. 

56 Передача двумя руками сверху на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу двумя 

руками в парах. Нижняя прямая подача. 

57 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар. Игра по упрощенным правилам. 

58 Передача двумя сверху. Приём мяча снизу двумя в парах. Комбинации из разученных 

элементов. Нижняя прямая подача. Прямой н/у. Игра по правилам. 

59 Прямой н/удар. Передача двумя сверху в парах через сетку. Приём снизу двумя над собой. 

Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Игра по правилам. 

60 Комбинации элементов техники перемещений. Комбинации из разученных элементов. 

Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Двухсторонняя игра. 

61 Инструктаж по ТБ. Высокий старт от 15 до30 метров, стартовый разгон, бег по дистанции, 

равном. бег 6-8 минут,  спец. беговые упражнения. ОРУ. 
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62 Бег  30 метров на результат, равномерный бег 8-9 минут,  специальные беговые 

упражнения. ОРУ без предметов. Строевые упражнения. 

63 Метание малого мяча на дальность с разбега, равномерный бег 9-10 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ. 

64 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равномерный бег 9-

11 минут. ОРУ без предметов.  Подвижные игры. 

65 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. П/игры. 

66 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (подбор разбега). Равномерный бег 11-

16 минут. Строевые упражнения. Подвижные игры. 

67 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-11 шагов разбега на технику и 

результат. Равномерный бег 10-12 минут. Подвижные игры. 

68 Легкоатлетические эстафеты, многоскоки, полоса препятствий. Подведение итогов года. 

Задания на лето. 

 

7 класс 

1 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции, встреч. эстафеты. Спец. 

беговые упр. ОРУ без предметов. Инструктаж по ТБ. 

2 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Линейные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения.  Челночный бег 3*10 м. ОРУ. 

3 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты. Бег 30  м. ОРУ без предметов. 

4 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 9-10 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ.  Подвижные игры. 

5 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равном. бег 10-14 

минут. Челночный бег. ОРУ. Понятие о темпе. Подвижные игры. 

6 Равномерный бег до 15 минут. Преодоление препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 

Понятие об объёме упражнения. Развитие выносливости. 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

8 Прыжок в длину с места на результат. ОРУ с предметами, эстафеты. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Этапы прыжка в высоту. 

9 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега: подбор разбега. ОРУ со 

скакалкой.  Эстафеты, подвижные игры. 

10 Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя сверху на месте над собой и в 

парах. Приём мяча снизу.  Терминология игры «волейбол». ТБ 

11 Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя руками сверху на месте над собой 

и в парах. Приём мяча снизу. Эстафеты. Подвижные игры. 

12 Передача двумя сверху на месте над собой и в парах. Приём мяча снизу двумя в парах. 

Нижняя прямая подача.  Игра по упрощенным правилам. 

13 Передача двумя руками сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Прямой напад. удар. Игра по правилам. 

14 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. 

15 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Прямой напад. удар. Игра по правилам. 

16 Комбинации из разученных элементов приём-передача-удар.Нижняя прямая подача. 

Прямой н/ удар. Игра по правилам. 

17 Комбинации элементов техники перемещ.. Передача двумя сверху в парах через сетку. 

Приём мяча снизу двумя над собой. Нижняя прямая подача с 3-6 метров. 

18 Комбинации из разученных элементов. Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Прямой 

напад. удар. Игра  по правилам. 

19 Строевые упр. ОРУ. Кувырок вперёд, назад в группировке.Инструктаж по ТБ. 

20 Перестроения. ОРУ. «Мост» с помощью и самостоятельно. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках ( мальчики), кувырок назад в полушпагат (девочки). 

21 ОРУ, акробат. комбинации. Опорный прыжок согнув ноги через козла в  ширину на 

высоте 100-115 см  (мальчики), прыжок ноги врозь через козла в ширину на высоте 105-
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110см (девочки). 

22 ОРУ, акробат. комбинации. Опорные прыжки согнув ноги через козла. 

23 ОРУ, акробатические комбинации. Опорный прыжок согнув ноги через козла в  ширину на 

высоте 100-115 см. Лазанье по гимнастической стенке. 

24 ОРУ гимн. палкой, акробатич. комбинации. Опорный прыжок согнув ноги через козла в  

ширину. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

25 Строевые упр.. Опорный прыжок согнув ноги через козла в  ширину. Лазанье по накл. 

гимн. скамейке. 

26 ОРУ. Висы стоя и лёжа, простые висы. Смешанные и простые упоры. Мальчики: брусья 

параллельные- передвижение в упоре. Девочки: бревно- упр. в равновесии Подв. игры. 

27 ОРУ. Висы. Упр. на брусьях параллельных и бревне гимнастическом. 

28 ОРУ со скакалкой. Комбинации упражнений в висах и упорах на параллельных брусьях 

(мальчики), в равновесии на бревне (девочки). 

29 ОРУ со скакалкой. Перекладина, брусья разновысокие: упражнения в висах и упорах. 

Подвижные игры. 

30 ОРУ. Перекладина, брусья разновысокие: упр. в висах, упорах, седах, соскоках, махах, 

перемахах. Подвижные игры. Развитие  коорд. движ. 

31 Комплекс ОРУ с обручами. Комбинации из разученных элементов на перекладине 

(мальчики), на р/в брусьях (девочки). Подвижные игры. 

32 Комплекс ОРУ без предметов для развития гибкости. Круговая тренировка в виде полосы 

препятствий из разученных элементов раздела «Гимнастика». 

33 ТБ.на лыжной подготовке.  Строевые упр. с лыжами. Поперем. двухшажн. ход: 

скользящий шаг без палок и с палками, толчок ногой, маховые движ. руками и ногами. 

34 Одновременный бесшажный ход (совершенствование)..Передвижение по учебной лыжне 

до 2,5 км.Основные к одежде и обуви.Подвижные игры. 

35 Попеременный двухшажный ход: работа над сохранением равновесия при скольжении на 

одной лыже. 

36 Поп. двухш.ход: работа над сохр. равнов.при скольжении на одной лыже. Одновременный 

бесшажный ход  Спуски в основной стойке. Передв. по пересеч. местн. до 3 км. Подбор 

лыж, палок. 

37 Строевые упражнения. Попеременный двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне 

с различной скоростью 

38 Одновр. одношаж. ход: овладение согласованием рук и ног. Спуски. Подъём «ёлочкой». 

Передв. по пересеч. местн. до 3 км. 

39 Попеременный двухшажный ход (совершенствование). 

40 Одновременный одношажный ход: выполнение хода в целом. Поворот на месте махом . 

Передв. по пересеч. местн. до 3,5 км. Лыжные мази и их применение. 

41 Попеременный двухшажный ход . Одновременный бесшажный и одношажный ходы: 

выполнение ходов в целом. 

42 Спуски в основной, низкой стойках. Поворот на месте махом. Передв. по пересеч. местн. 

до 3 км. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. 

43 Подъём в гору скользящим шагом . Попер. двухшажный ход . Одновременный бесшажный 

и одношажный ходы. 

44 Спуски в основной, низкой стойках. Подъёмы. Поворот на месте махом. Передв. по 

пересеч. местн. до 3,5 км. Требования к температурному режиму. 

45 Строевые упражнения. Подъём в гору скользящим шагом . Попеременный двухшажный 

ход: использование хода в целом. 

46 Одновременный бесшажный и одношажный ходы. Повторное прохождение отрезков 100 

метров * 4-5 раз. 

47 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Подъём в гору скользящим шагом . 

48 Одновременный бесшажный и одношажный ходы: выполнение ходов в целом 

(совершенствование). Передвижение по пересеченной местности . 

49 Выполнение контрольного норматива (2 км): применение изученных способов 

передвижения на лыжах при выполнении контрольного норматива. 

50 Попеременный двухшажный ход (совершенствование). Одновременный бесшажный и 

одношажный ходы: (совершенствование). 
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51 Применение изученных способов передвижения на лыжах при передвижении по 

пересеченной местности. Преодоление бугров и впадин. 

52 Поворот боковым соскальзыванием при выкате с пологих спусков.   Подвижные игры и 

эстафеты на лыжах. 

53 ТБ на волейболе. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Передача двумя  сверху на месте 

над собой и в парах. Приём мяча снизу.Терминология игры «волейбол». 

54 Передача двумя сверху на месте над собой и в парах в движении. Приём мяча снизу двумя 

руками в парах. Нижняя прямая подача. 

55 Передача двумя руками сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Прямой напад. удар . Игра по правилам. 

56 Передача двумя сверху  в парах через сетку. Приём мяча снизу двумя. Нижняя прямая 

подача. Прямой н/удар  Игра по правилам. 

57 Передача двумя сверху на месте над собой и в парах в движении. Приём мяча снизу двумя 

руками в парах. Нижняя прямая подача. 

58 Комбинации из разуч. элементов приём-передача-удар. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар. Игра по правилам. 

59 Комбинации элементов техники перемещ. Приём мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Игра по правилам. 

60 Комбинации из разученных элементов. Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Игра  по 

правилам. 

61 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции, 

встречные эстафеты. Спец. бег. упр.. ОРУ. Терминология спринтерского бега. 

62 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты. Бег 30  м. ОРУ без предметов. 

63 Метание малого мяча на дальность с места, равном. бег 9-10 минут, бег 60 метров с 

высокого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ без предметов. 

64 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равном. бег 10-14 

минут. Челночный бег. ОРУ. Понятие о темпе. 

65 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

66 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (подбор разбега). Этапы прыжка. 

Равном. бег 11-16 минут.  Подвижные игры.. Челночный бег 3*10 м. 

67 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-11 шагов разбега на технику и 

результат. Равномерный бег 10-12 минут. Тест на гибкость. 

68 Легкоатлетические эстафеты, многоскоки, полоса препятствий. Подведение итогов года. 

Задания на летние каникулы. 

 

8 класс 

1 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Инструктаж по ТБ на легкой атлетике. 

2 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Линейные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения.  Челночный бег 3*10 м. ОРУ. 

3 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты. Спец. беговые упр.. Бег 30  м. ОРУ. 

4 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 10-12 минут, бег 60 метров с 

низкого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ. 

5 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равном. бег 14-18 

минут. Челночный бег. Строевые упр.  Понятие о темпе. Подвижные игры. 

6 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

7 ОРУ с предметами, эстафеты. Прыжок в высоту способом «перешагивание»: подбор 

разбега. Этапы прыжка в высоту. 

8 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 7-9 шагов разбега: отталкивание, переход 

планки. ОРУ со скакалкой. Подвижные игры. 

9 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 9-11 шагов разбега на  технику и 

результат. ОРУ со скакалкой. 

10 ТБ на занятиях волейболом. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Верхняя передача 
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мяча на месте над собой и в парах, во встречных колоннах. Приём мяча снизу. 

11 Стойка и перемещения  игрока. Верхняя передача над собой и во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу. 

12 Нижняя прямая подача мяча из – за лицевой линии. Прием и передача мяча.  Верхняя 

прямая подача в парах на расстоянии 5 – 7 метров. Учебная игра. 

13 Верхняя прямая и нижняя подача.  имитация н/у. Подвод. и подгот. упражнения. Н/у по 

неподв. мячу. Блокирование мяча: индивидуальная техника. Учебная игра. 

14 Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  Блокирование. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков. Учебная игра. 

15 Передача двумя сверху. Приём мяча снизу двумя в парах. Комбинации из разуч. эл-тов 

приём-передача-удар. Нижняя прямая подача. Прямой н/ удар. Блокирование. Учебная 

игра. 

16 Комбинации из разученных элементов приём-передача-удар. Нижняя  и верхняя прямые 

подачи. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

17 Комбин. эл-тов техники перемещ. Верхняя перед. через сетку. Приём мяча снизу двумя 

над собой и за сетку. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

18 Верхняя передача в парах. Приём мяча снизу двумя руками над собой и за сетку. Нижняя 

прямая подача из-за лицевой линии.  Блокирование.Учебная игра. 

19 ТБ на гимнастике. Строевые упражнения. ОРУ. Кувырок вперёд, назад в группировке Два-

три кувырка вперёд слитно. 

20 ОРУ без предметов на месте. Два-три кувырка вперёд слитно, кувырок назад в стойку ноги 

врозь (мальчики), кувырок назад в полушпагат (девочки). 

21 ОРУ. Длинный кувырок, кувырок назад в стойку ноги врозь, стойка на голове и руках 

силой (мальчики).  Кувырок назад в полушпагат (девочки).  «Мосты". Акробатические 

связки. 

22 ОРУ, акробатические комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (козел в длину, высота 

110-115 см)  (мальчики), прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину, 

высота 110 см) (девочки ). 

23 ОРУ на гимнастической скамейке, акробатические комбинации. Опорные прыжки.. 

24 Строевые упражнения, ОРУ на гимнастической скамейке, акробатические комбинации. 

Опорные прыжки. 

25 Акробатические комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (козел в длину (мальчики), 

прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину (девочки ). 

26 ОРУ на гимн. скамейке, акробат. комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (мальчики), 

прыжок боком с поворотом на 90 градусов  (девочки ):  приземление, разбег, наскок на 

мостик. 

27 ОРУ с гимн. палкой, акробат. комбинации. Опорные прыжки. Лазанье по гимнастической 

стенке. 

28 Строевые упражнения, ОРУ. Акробатические комбинации. Опорные прыжки. Лазанье по 

наклонной гимн. скамейке. 

29 Строевые упражнения, ОРУ гимнастической палкой. Опорные прыжки.  Лазанье по 

наклонной гимн. скамейке. 

30 ОРУ. Висы стоя и лёжа, простые висы. Смешанные и простые упоры. Мальчики: брусья 

параллельные- передвижение, висы, упоры. Девочки: бревно- упр. в равновесии. 

31 ОРУ с гимнастической палкой.  Мальчики: брусья параллельные-размахивания, седы, 

висы, упоры, кувырок вперед. Девочки: бревно- упр. в равновесии. 

32 ОРУ со скакалкой. Мальчики: брусья параллельные: упр. в висах и.упорах. 

передвижениях. Бревно: шаги, прыжки, повороты. полушпагат. 

33 ТБ на занятиях лыжной подготовки.  Строевые упражнения. Попеременный двухшажный 

ход: скользящий шаг без палок и с палками, стойка лыжника. 

34 Одновременный одношажный ход . Передвижение по учебной лыжне до 3км. Основные 

требования к одежде и обуви. Подвижные игры. 

35 Строевые упражнения: построение в одну шеренгу с лыжами в руках.  Попеременный 

двухшажный ход: работа над сохранением равновесия при скольжении на одной лыже. 

36 Одновременный одношажный ход . Спуски в основной стойке. Передвижение по 

пересеченной местности до 3,5км.  Подбор лыж, палок. 
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37 Коньковый (одновременный двухшажный) ход: освоение переноса веса тела с лыжи на 

лыжу на спусках с небольшим уклоном. 

38 Попеременный двухшажный ход: передв. по уч. лыжне с разл. скоростью. Одновременный 

одношажный ход.Спуски. Подъём «ёлочкой». Передв. по пересеч. мест. до 4 км. 

39 Коньковый (одновременный двухшажный) ход: освоение переноса веса тела с лыжи на 

лыжу на спусках с небольшим уклоном. 

40 Спуски в основной, низкой стойках. Подъём  скользящим шагом. Передв. по пересеч. 

местн. поперем. двухшажным и одноврем. ходами до 4 км. 

41 Коньковый (одновр. двухшаж.) ход: освоение переноса веса тела с лыжи на лыжу на 

спусках с небольшим уклоном, освоение согласов. работы рук и ног. Поп. двухшажн. ход. 

42 Спуски в основной, низкой стойках. Подъём  скользящим шагом. Передв. по пересеч. 

местн. до 4,5 км.  Требов. к температ. режиму. 

43 Коньковый (одновременный двухшажный) ход.. Поп. двухшажн. ход.. Одновременный 

бесшажный и одношажный ходы. 

44 Спуски в основной, низкой стойках. Подъёмы. Передвижение по пересеченной местности 

до 5 км.  Требования к температурному режиму. 

45 Коньковый (одновременный двухшажный) ход. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

46 Торможение и поворот «плугом».Передвижение по пересеченной местности до 5 км.  

Повторное прохождение отрезков 100 метров * 4-5 раз. 

47 Коньковый (одновременный двухшажный) ход. Попеременный двухшажный ход 

(совершенствование). Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

48 Торможение и поворот «плугом». Передвижение по пересеченной местности до 5 км.  

Повторное прохождение отрезков 100 метров * 4-5 раз. 

49 Применение изученных способов передвижения на лыжах при выполнении контрольного 

норматива.  Подъём в гору скользящим шагом. 

50 Коньковый (одновременный двухшажный) ход. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

51 Применение изученных при передв. по пересеч. местности до 7 км.  Преодоление бугров и 

впадин. 

52 Поворот боковым соскальзыванием при выкате с пологих спусков. Подвижные игры и 

эстафеты на лыжах. 

53 ТБ на волейболе. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Верхняя передача мяча в парах. 

Приём мяча снизу. Нижняя прямая подача. 

54 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте инд. и в парах, после перемещ, в 

прыжке. Групповые упр. с подач через сетку. Учебная игра. 

55 Нижняя прямая подача мяча из – за лицевой линии. Прием и передача мяча.  Верхняя 

прямая подача в парах на расстоянии 5 – 7 метров. Учебная игра. 

56 Н/у по неподвижному мячу. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. 

Блокирование мяча: инд. техника. Учебная игра. 

57 Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  Блокирование. игровые 

задания с огранич. числом игроков и на укороч. площадках. Учебная игра. 

58 Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Броски набив. мяча через 

голову в парах. Прыжки с достав. подвеш. предм. Учебная игра. 

59 Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Броски набив. мяча через 

голову в парах. Учебная игра. 

60 Приём мяча снизу двумя руками в парах. Комбинации: приём-передача-удар. Нижняя 

прямая подача. Прямой напад. удар. Блокирование. Учебная игра. 

61 Инструктаж по ТБ на л/атлетике. Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции, встречные эстафеты. Спец. бег. упр. ОРУ. 

62 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты. Спец. бег. упражнения. Бег 30  м. ОРУ. 

63 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 10-12 минут, бег 60 метров с 

низкого старта на результат.  Многоскоки. ОРУ. 

64 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равном. бег 14-18 

минут. Челночный бег. ОРУ.  Понятие о темпе. 
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65 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

66 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (подбор разбега). Этапы прыжка. 

Равном. бег 11-16 минут.  Подвижные игры.. Челночный бег 3*10 м. 

67 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-11 шагов разбега на технику и 

результат. Равномерный бег 15-18 минут. Тест на гибкость. 

68 Легкоатлетические эстафеты, многоскоки, полоса препятствий. Подведение итогов года. 

Задания на летние каникулы. 

 

9 класс 

1 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции, встречные эстафеты.  ОРУ б/ 

предм. Инструктаж по ТБ. Терминология спринтерского бега. 

2 Низкий старт (30-40м). Старт разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты.  Бег 30  м. ОРУ без предметов. 

3 Метание малого мяча на дальность с места, равном. бег 10-12 минут, бег 60 метров с / 

старта   Многоскоки. ОРУ. 

4 Метание  мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равном. бег 14-18 минут. 

Ч/бег. ОРУ б/ предм.  Понятие о темпе. 

5 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. 

6 Метание малого мяча в вертикальную цель с расстояния 10-12 м, ч/ бег 3*10м, ОРУ с 

предм., эстафеты, равном.бег. 

7 ОРУ с предметами, эстафеты. Прыжок в высоту способом «перешагивание»: подбор 

разбега. Этапы прыжка в высоту. 

8 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с11-13 шагов разбега: отталкивание, 

переход планки. 

9 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 шагов разбега на  технику и 

результат. 

10 Стойка игрока. Перемещ.  в стойке. Верхняя передача мяча на месте над собой и в парах, 

во встречных колоннах. Приём мяча снизу.   Терминология игры «волейбол». 

11 Комбин. из  элем. техники перемещ. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индив. и в парах, после перемещ., в прыжке.  Учебная игра. 

12 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача.. Анализ техники, имитация н/у.  Н/у по 

неподвижному мячу.  Учебная игра. 

13 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Н/у по неподв. мячу. Н/ удар во встречных 

колоннах. Блокир. мяча: инд.техника Учебная игра. 

14 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Комбин. из разуч. эл-тов приём-передача-

удар. Нижняя прямая подача. Блокирование. 

15 Комбинации из разуч. элементов приём-передача-удар.  Подачи. Прямой н/ удар 

Отбивание мяча кулаком ч/ сетку. Учебная игра. 

16 Приём мяча снизу двумя руками над собой и за сетку. Нижняя прямая подача из-за 

лицевой линии. Учебная игра. 

17 Комбинации элементов техники перемещений. Блокирование.Учебная игра. 

18 Нижняя и верхняя прямые подачи, приём подачи. Нападающий удар в тройках через 

сетку. Учебная игра. 

19 Строевые упр.ОРУ без предметов на месте. Кувырки вперёд, назад. Два-три кувырка 

вперёд слитно.  Инструктаж по ТБ. 

20 Перестроения. Повороты. ОРУ. Два-три кувырка вперёд слитно, кувырок назад в стойку 

ноги врозь, длинный кувырок (мальчики), кувырок назад в полушпагат, равновесие на 

одной (девочки). 

21 Перестроения.  Длинный кувырок. Кувырок назад в стойку ноги врозь, стойка на голове и 

руках силой (мальчики). Кувырок назад в полушпагат (девочки). «Мосты». 

Акробатические связки. 

22 Акробатические комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см)  (мальчики), прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см) (девочки ):  приземление, 

разбег, наскок на мостик. 

23 ОРУ на гимн. скамейке, акробат. Комб. Опорные прыжки: согнув ноги, прыжок боком. 
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24 ОРУ. Акроб. комб. Опорные прыжки.Лазанье по гимн. стенке  ( одноименным, 

разноименным способами, приставным шагом, по диагонали). 

25 Опорные прыжки: согнув ноги, прыжок боком. Лазанье по накл. гимн. скамейке . 

26 Висы стоя и лёжа, простые висы. Смешанные и простые упоры. Мальчики: брусья 

параллельные. Девочки: бревно. 

27 Висы: согнувшись, углом, прогнувшись, на согнутых ногах и руках, на одной, на одной 

вне, на согнутых ногах. Мальчики: брусья параллельные. Девочки: бревно. 

28 ОРУ со скакалкой. Комбинации упражнений в висах и упорах на параллельных брусьях 

(мальчики), в равновесии на бревне (девочки). 

29 Перекладина: упоры, подъемы, перевороты,висы (мальчики). Брусья р/в: седы, висы, 

упоры, подъемы,перемахи (девочки). 

30 Комплекс ОРУ с обручами. Комбинации из разученных элементов на перекладине 

(мальчики), на р/в брусьях (девочки). 

31 Комбинации из разученных элементов на перекладине (мальчики), на р/в брусьях 

(девочки).  Подтягивание в висе (мальчики), в висе лёжа (девочки). 

32 Комплекс ОРУ без предметов для развития гибкости. Круговая тренировка в виде полосы 

препятствий из разученных элементов раздела «Гимнастика». 

33 Т.Б. на занятиях лыжной подготовки.  Строевые упражнения. Поп. Двухш. ход: 

скользящий шаг без палок и с палками, повторение стойки лыжника, толчка ногой, 

маховых движений руками и ногами. 

34 Одноврем. одношажный ход (совершенствование). Передвижение по учебной лыжне до 4 

км. Осн. Треб. к одежде и обуви. 

35 Попеременный четырехшажный ход (изучение):  - осв. соглас. движ.й рук и ног – а) 

имитация движ. рук на месте по команде «вынос-вынос-толчок-толчок», б)то же в 

сочетании со ступающим шагом по рыхлому снегу. 

36 Одновременный одношажный ход (совершенствование) Передвижение по пересеченной 

местности до 4,5км. Подбор лыж, палок. Виды лыжного спорта. 

37 Попеременный четырехшажный ход: выполнение хода в целом. Попеременный 

двухшажный ход (совершенствование). 

38 Одновременные ходы (соверш.)  Спуски в основной, низкой стойках. Подъём «ёлочкой», 

скользящим шагом. Передв. по пересеч. естн. до 4,5 км. 

39 Коньковый (одновременный двухшажный) ход: совершенствование переноса веса тела с 

лыжи на лыжу на спусках с небольшим уклоном. 

40 Поперем. четырехшажн. ход: выполнение хода в целом.  Поперем. двухшажн. ход: передв. 

по уч. лыжне с разл. скоростью. Спуски в основной, низкой стойках. Подъём  скольз. 

шагом. 

41 Переход с попеременных ходов на одновременные (изучение). Техника изученных 

лыжных ходов при  передв. по пересеч. Местн. до 5,5 км. 

42 Спуски в высокой, основной и низкой стойках. Подъём  скользящим шагом. Треб. к 

температ. режиму. Оказание первой помощи при обморожениях. 

43 Переход с поперем. ходов на одновр. (совершенст.) Техника изученных лыжных ходов при  

передв. по пересеч. Местн. до 5,5 км. 

44 Поворот переступанием в движении на склонах средней крутизны.  Подъём  скользящим 

шагом. Оказание первой помощи при  травмах. 

45 Переход с поперем. ходов на одноврем. Техника изученных лыжных ходов при  

передвижение по пересеченной местности до 5,5 км. 

46 Поворот переступанием в движении на склонах средней крутизны. Подъём  скользящим 

шагом. Торможение и поворот «плугом». Повторное прохождение отрезков 100 метров * 

4-5 раз. 

47 Преодоление контруклона. Переход с поперем. ходов на одноврем.  Техника  лыжных 

ходов при  передв. по пересеч. местнос. до 6 км. 

48 Поворот  боковым соскальзыванием в движении на склонах средней крутизны. Подъём  

скользящим шагом. Повторное прохождение отрезков 100 метров * 5-6 раз. 

49 Выполнение контрольного норматива (3 км): применение изученных способов 

передвижения на лыжах с преодолением контруклона при выполнении контрольного 

норматива. 
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50 Применение изуч. способов передв. на лыжах с преодолением контруклона при 

выполнении контр. норматива. 

51 Применение изученных способов передвижения на лыжах при передвижении по 

пересеченной местности до 7.5 км.  Преодоление бугров и впадин. 

52 Преодоление бугров и впадин. Поворот боковым соскальзыванием при выкате со склонов 

средней крутизны. 

53 Т.Б,. Стойка игрока. Перемещение  в стойке. Верхняя передача мяча на месте над собой и 

в парах, во встречных колоннах. Приём мяча снизу. Терминология игры «волейбол». 

54 Нижняя прямая подача мяча из – за лицевой линии. Прием и передача мяча.  Верхняя 

прямая подача в парах на расстоянии 5 – 7 метров. Учебная игра. 

55 Верхняя прямая и нижняя подача. Анализ техники, имитация н/у.  Н/у по неподвижному 

мячу.  Учебная игра. 

56 Верхняя прямая и нижняя подача. Н/у по неподвижному мячу. Прыжки с дост. подв. 

предм. рукой. Н/ удар во встречных колоннах. Блокирование мяча: инд. техника Учебная 

игра. 

57 Приём мяча снизу двумя руками в парах. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Комбинации из разученных элементов приём-передача-удар. Нижняя прямая подача. 

Прямой н/ у.  Блокирование.  Учебная игра. 

58 Комбинации из разученных элементов приём-передача-удар. Нижняя  и верхняя прямые 

подачи. Прямой нападающий удар Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

59 Верхняя передача в парах через сетку.Приём мяча снизу двумя руками над собой и за 

сетку. Нижняя прямая   Блокирование. Учебная игра. 

60 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча в тройках после 

перемещения. Подачи, приём подачи. Н/ удар в тройках через сетку. Учебная игра. 

61 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции, 

встречные эстафеты. Спец. бег.упражнения.Терминология спринтерского бега. Правила 

соревнований. 

62 Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Линейные 

эстафеты. Специальные беговые упражнения. Бег 30  м. ОРУ без предметов. 

63 Метание малого мяча на дальность с места, равномерный бег 10-12 минут, бег 60 метров с 

низкого старта на результат.  Многоскоки. 

64 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега на результат. Равномерный бег 14-

18 минут. Челночный бег. Строевые упражнения.  Понятие о темпе. 

65 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 метров. ОРУ. Развитие выносливости. Метание малого 

мяча в вертикальную цель. 

66 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (подбор разбега). Этапы прыжка. 

Равномерный бег 13-17 минут. Челночный бег 3*10 м. 

67 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 7-11 шагов разбега на технику и 

результат. Равномерный бег 16-20 минут. Тест на гибкость. 

68 Легкоатлетические эстафеты, многоскоки, полоса препятствий. Подведение итогов года. 

Задания на летние каникулы. 
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2.2.21. Технология 

 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Технология 5-9 класс  разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

14. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  

15. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  
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16. Положение МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» о 

рабочей программе 

17. - Учебник 5 - 9 класса С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной 

«Изобразительное искусство»,  

18. - авторская программа Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина, Н. С. Иванова, Н. В. Долгоаршинных. 

 

9. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

• ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
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обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Предметные результаты по блокам 

 

1. Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

8. называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

9. производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

2. Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

3. проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

4. выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

определять цели проектирования субъективно нового продукта; 

5. анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в заданной ситуации; готовить предложения технических или 

технологических решений с использованием методов и инструментов развития 

креативного мышления (например, дизайн-мышление, ТРИЗ и др.); 
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6. описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения, инструкций и иной технологической документации; 

7. выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

8. планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; применять базовые принципы управления проектами; 

9. проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

10. оценивать условия применимости технологии, в т.ч. с позиций экологической 

защищенности; применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

11. прогнозировать итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и/или ресурсов, самостоятельно проверять прогнозы; 

12. в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

нового материального или информационного продукта; 

13. выполнять изготовление материального продукта с заданными свойствами на 

основе технологической документации с применением элементарных и сложных рабочих 

инструментов /технологического оборудования; включая планирование, моделирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), согласно задачам 

собственной деятельности /на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

14. следовать технологическому процессу, проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 

15. выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с потребностью /задачей 

деятельности; в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

изготовления на основе базовой технологии; 

 технологизировать личный опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации 
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деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; - оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

3. Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального самоопределения. 

Выпускник научится: 

и характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

и характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

и разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

и анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 

получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, 

 приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты технологий; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;    

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту;  

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cодержание учебного материала. 

 

5 класс 

Производство и технологии. 
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Общество и техносфера. Человек и его потребности.  Основы конструирования и 

моделирования. Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов. Понятие о 

ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и 

ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. 

Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и 

набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые 

материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор 

прядильного производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми 

стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Снятие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». 

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды 

и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для 

изготовления одежды. Изготовление выкройки швейного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 

Профессия конструктор-модельер. 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 
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приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.

  

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Санитария и гигиена на кухне. Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы. Значение хлеба в питании 

человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
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Блюда из сырых овощей и фруктов. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов. 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных 

материалов. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Правила 

безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины. 

Профессии, связанные с ручной обработкой древесины. Технология заготовки древесины. 

Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины 

и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины.

  

Компьютерная графика, черчение  

Инженерная графика. Компьютерная графика. Основы дизайна. Понятия «эскиз», 

«чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для 

построения чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов 
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и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на 

чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической 

документации. Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. 

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка 

электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Дополнительные модули: Технологии в сельском хозяйстве. 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник.  

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне 

дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная 

проблема. Профессия кинолог. 

Художественные ремесла  

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности техники лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Технология 
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лоскутного шитья по шаблонам: изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание 

деталей лоскутного изделия; технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную 

с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным 

изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия Виды обработки срезов 

лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного изделия двойной 

подгибкой. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (2 ч) 

Тема «Потребности человека» (1 ч) 

1 О предмете 

«Технология» 

в 5 классе. 

Потребности 

человека 

1 Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 

классе.  

Санитарно-гигиенические 

требования к работе в 

кабинете технологии и 

школьных мастерских. 

Потребности и технологии.   

Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

Развитие потребностей и 

развитие технологий. 

Выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при работе в 

кабинете технологии и 

школьных  мастерских. 

Организовывать 

рабочее место. 

Объяснять,  приводя 

примеры, содержание 

понятия 

≪потребность≫.  

Изучать и 

анализировать 

потребности 

ближайшего 

социального окружения 

на основе 

самостоятельно 

разработанной 

программы 

Тема «Понятие технологии» (0,5 ч) 

2 Понятие 

технологии 

0,5 Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. 

Материальные технологии, 

информационные 

технологии, социальные 

технологии. 

История развития 

технологий. Развитие 

технологий и проблемы 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду. 

Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Понятие о производственных 

и промышленных 

технологиях, технологиях 

сельского хозяйства 

Анализировать 

основания развития 

технологий, опираясь на 

произвольно избранную 

группу потребностей, 

которым 

удовлетворяют эти 

технологии.  

Приводить 

произвольные примеры 

производственных 

технологий и 

технологий в сфере 

быта. 

Выполнять поиск в 

Интернете и других 

источниках 

информации о 

предприятиях региона 

проживания, 

работающих на основе 

современных 
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производственных 

технологий.  

Сохранять информацию 

в форме описания, схем, 

эскизов, фотографий. 

 

Тема «Технологический процесс» (0,5 ч) 

3 Технологический 

процесс 

0,5 Технологический процесс, 

его параметры, сырьё, 

ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения 

ресурсов. 

Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия 

реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического 

процесса. Технология в 

контексте производства 

Характеризовать виды 

ресурсов, место 

ресурсов в 

проектировании и 

реализации 

технологического 

процесса. 

Объяснять, приводя 

примеры, 

принципиальную 

технологическую схему, 

в том числе 

характеризуя 

негативные эффекты. 

Разрабатывать 

несложную технологию 

на примере организации 

действий и 

взаимодействия в быту.  

Находить и предъявлять 

информацию о 

нежелательных для 

окружающей среды 

эффектах технологий, 

поддерживающих 

жизнь в населённом 

пункте проживания. 

Раздел «Творческий проект» (2 ч) 

Темы: «Этапы выполнения творческого проекта» (1 ч), «Реклама» (1 ч) 

4 Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

Реклама 

2 Творческий проект и этапы 

его выполнения. Процедура 

защиты (презентации) 

проекта. Источники 

информации при выборе 

темы проекта. 

Реклама. Принципы 

организации рекламы. 

Способы воздействия 

Обосновывать выбор 

изделия на основе 

личных и общественных 

потребностей. Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, библиотеке 

кабинета технологии, в 

сети Интернет. 
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рекламы на потребителя и его 

потребности. 

Выбирать вид изделия. 

Характеризовать 

рекламу как средство 

формирования 

потребностей. 

Осуществлять выбор 

товара в модельной 

ситуации. 

Раздел «Конструирование и моделирование» (2 ч) 

Тема «Понятие о машине и механизме» (0,5 ч) 

5 Понятие о  

машине и  

механизме 

0,5 Понятие о машине и 

механизме. Виды 

механизмов. 

Виды соединений деталей. 

Типовые детали 

Объяснять понятие 

≪машина≫, 

характеризовать 

машины, 

преобразующие 

энергию в вид, 

необходимый 

потребителю. 

Характеризовать  

простые механизмы, 

типовые детали машин 

и их соединения. 

Знакомиться с 

профессиями машинист, 

водитель, наладчик. 

Тема «Конструирование машин и механизмов» (0,5 ч) 

6 Конструирование 

машин и 

механизмов 

0,5 Конструирование машин и 

механизмов. Технические 

требования. 

 

Осуществлять сборку 

моделей с помощью 

образовательного 

конструктора по 

инструкции.  

Конструировать модель 

по 

заданному прототипу, 

проводить испытания и 

модернизацию модели.  

Разрабатывать 

оригинальную 

конструкцию 

модели: проектировать, 

находить 

альтернативные 

варианты, 

конструировать, 

испытывать, 

анализировать 

результаты. 

Тема «Конструирование швейных изделий» (1 ч) 

7 Конструирование 

швейных изделий. 

1 Понятие о чертеже, 

выкройке, лекалах и 

конструкции швейного 

изделия. Экономичная и 

Строить чертёж 

швейного изделия, 

выкроек для образцов 

швов в натуральную 
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технологичная конструкции 

швейного изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки. 

Швейные изделия для кухни. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Особенности построения 

выкроек салфетки, 

подушки для стула, 

прихватки. Подготовка 

выкройки к раскрою. Правила 

безопасного пользования 

ножницами. 

величину по меркам или 

по заданным размерам. 

Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

8 

А 

Виды и свойства 

конструкционных 

материалов. 

Рабочее место и 

инструменты 

для обработки 

конструкционных 

материалов. 

1 

 

 

 

 

1 

Строение древесины, породы 

древесины. 

 Виды пиломатериалов и 

древесных материалов. 

Металлы. Виды, получение и 

применение листового 

металла и проволоки.  

Искусственные материалы. 

Оборудование рабочего места 

для ручной обработки 

древесины и металлов. 

Правила безопасной работы у 

верстака. Основные 

инструменты для ручной 

обработки древесины, 

металлов и искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой древесины и 

металла. 

Распознавать породы 

древесины, 

пиломатериалы и 

древесные материалы 

по внешнему виду. 

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы по образцам. 

Выбирать материалы 

для изделия в 

соответствии с его 

назначением. 

Организовывать 

рабочее место для 

столярных и слесарных 

работ.  

Выбирать инструменты 

для обработки 

древесины, металлов и 

искусственных 

материалов в 

соответствии с их 

назначением. 

Выполнять уборку 

рабочего места. 

Тема «Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов» (2 ч) 

9 

А 

Графическое  

изображение 

деталей и изделий 

из 

конструкционных 

материалов 

2 Понятия «эскиз», «чертёж», 

«технический рисунок». 

Материалы, инструменты, 

приспособления для по- 

строения чертежа. Способы 

графического изображения 

изделий из древесины, 

металлов и искусственных 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию.  

Вычерчивать эскизы 

или технические 

рисунки деталей из 

конструкционных 

материалов.  
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материалов. Масштаб. Виды. 

Линии изображений.  

Обозначения на чертежах. 

Знакомиться с 

профессией инженер-

конструктор. 

Тема «Технологии изготовления изделий» (2 ч) 

10 

А 

Технологии 

изготовления 

изделий 

2 Этапы создания изделий из 

древесины.  

Понятие о технологической 

карте. 

Ознакомление с 

технологическими 

процессами создания изделий 

из листового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ при 

Изготовлении деталей 

из древесины. 

Разрабатывать 

технологическую 

последовательность 

изготовления деталей из 

металлов и 

искусственных 

материалов на основе 

анализа эскизов и 

чертежей. Находить в 

сети Интернет и 

представлять 

информацию о 

технологических 

процессах изготовления 

деталей из древесины, 

тонколистового 

металла, проволок. 

Тема «Технологические операции обработки конструкционных материалов» (12 ч) 

11 

А 

Разметка 

заготовок 

из древесины, 

металла, 

пластмасс 

2 Назначение разметки. 

Правила разметки заготовок 

из древесины, металла, 

пластмасс на основе 

графической документации. 

Инструменты для разметки. 

Приёмы разметки заготовок. 

Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и 

тонколистового металла.  

Инструменты и 

приспособления.  

Правила безопасной работы 

Выполнять разметку 

заготовок из древесины, 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов по чертежу 

с использованием 

разметочных 

инструментов. 

Контролировать 

качество разметки. 

Выравнивать заготовки 

деталей из 

тонколистового металла 

и проволоки с помощью 

правки.  

Контролировать 

качество правки. 

Знакомиться с 

профессиями слесарь-

разметчик, слесарь-

инструментальщик. 

12 

А 

Технология 

резания заготовок 

из древесины, 

2 Инструменты для пиления 

заготовок из древесины 

и древесных материалов.  

Выполнять пиление 

размеченных заготовок, 

соблюдая правила 
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металла, 

пластмасс 

 

Правила пиления заготовок. 

Приёмы резания заготовок из 

проволоки, тонколи- 

стового металла, пластмасс.  

Инструменты и 

приспособления. 

 Правила безопасной работы. 

безопасного труда. 

Выполнять по разметке 

резание заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

Контролировать 

качество вырезанных 

деталей.  

Знакомиться с 

профессиями 

станочник-

распиловщик, резчик. 

13 

А 

Технология 

строгания 

заготовок 

из древесины 

2 Инструменты для строгания 

заготовок из древесины. 

Правила закрепления 

заготовок.  

Приёмы строгания. 

Проверка качества строгания. 

Правила безопасной 

работы со строгальными 

инструментами 

Строгать шерхебелем и 

рубанком заготовки из 

древесины для 

придания им формы 

будущих деталей. 

Контролировать 

качество отстроганных 

поверхностей 

14 

А 

Технология гибки 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

 

2 Приёмы гибки заготовок из 

проволоки и тонколистового 

металла. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной работы 

Выполнять по чертежам 

гибку заготовок из 

тонколистового металла 

и проволоки на  столе 

верстака и в тисках с 

помощью инструментов 

и приспособлений с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

15 

А 

Технология 

получения 

отверстий 

в заготовках из 

конструкционных 

материалов. 

 

2 Сверление отверстий в 

заготовках из древесины. 

Инструменты и 

приспособления для 

сверления. 

Приёмы пробивания и 

сверления отверстий в заго- 

товках из тонколистового 

металла. Инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасной работы 

Сверлить по разметке 

коловоротом или 

ручной дрелью 

сквозные и глухие 

отверстия в заготовках 

из древесины. 

Пробивать отверстия в 

заготовках из 

тонколистового металла 

пробойником. Сверлить 

ручной дрелью 

отверстия 

в заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Знакомиться с 

профессией станочник-
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сверловщи 

Тема «Технологии сборки деталей из конструкционных материалов» (4 ч) 

16 

А 

Технология 

соединения 

деталей 

из древесины 

с помощью 

гвоздей, шурупов, 

клея. 

 

2 Виды сборки деталей из 

древесины. Инструменты 

для соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, 

шурупов, саморезов. Приёмы 

соединения деталей с 

помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов. 

Клеевые составы, правила 

подготовки склеиваемых 

поверхностей. Технология 

соединения деталей из 

древесины клеем. 

Осуществлять сборку 

изделия, соединяя 

детали из древесины с 

помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов.  

Проверять качество 

сборки.  

Соединять детали из 

древесины клеем 

с последующим 

закреплением в 

струбцине. Знакомиться 

с профессиями плотник, 

столяр-сборщик. 

17 

А 

Технология 

сборки изделий из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

искусственных 

 материалов. 

2 Соединение металлических и 

пластмассовых деталей в 

изделии с помощью заклёпок. 

Соединение деталей из 

тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Использование инструментов 

и приспособлений для 

сборочных работ. Правила 

безопасной работы. 

Осуществлять сборку 

деталей из 

тонколистового металла 

фальцевым швом. 

 Соединять детали из 

листовой пластмассы и 

металла на заклёпках, 

детали из проволоки — 

скруткой. 

 Контролировать 

качество соединения 

деталей. 

Тема «Технологии отделки изделий из конструкционных материалов» (4 ч) 

18 

А 

Технология 

зачистки 

поверхностей 

деталей из 

конструкционных 

материалов. 

 

Технология 

отделки изделий 

из 

конструкционных 

материалов 

2 

 

 

 

 

 

2 

Инструменты для зачистки 

поверхностей деталей из 

древесины. Рабочее место, 

правила работы. Приёмы 

зачистки заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмасс. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Тонирование и лакирование 

как методы окончательной 

отделки изделий из 

древесины. Приёмы 

тонирования и лакирования 

изделий. Защитная и 

декоративная отделка 

поверхности изделий из 

металла. 

Контроль и оценка качества 

изделия. 

Зачищать поверхности 

деталей из древесины, 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов 

напильником и 

шлифовальной 

шкуркой. 

Контролировать 

качество зачищенных 

деталей.  

Знакомиться с 

профессией 

шлифовщик. 

Отделывать изделия из 

древесины 

тонированием и 

лакированием. 

Контролировать 

качество отделки. 

Лакировать или 

окрашивать 
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поверхности изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов.  

Выявлять и устранять 

дефекты отделки.  

Знакомиться с 

профессией лакировщик 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (2 ч) 

19 

А 

Выпиливание 

лобзиком 

 

1  Материалы, инструменты, 

приспособления для 

выпиливания лобзиком.  

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда.  

Приёмы выполнения работ. 

Осуществлять поиск 

необходимого для 

выпиливания рисунка в 

учебнике, библиотеке 

кабинета технологии, в 

сети 

Интернет или 

выполнять рисунок 

самостоятельно.  

Подготавливать 

материалы и 

инструменты к работе. 

 Выпиливать изделия из 

древесины и 

искусственных 

материалов лобзиком. 

20 

А 

Выжигание по 

дереву 

 

1 Основные сведения о 

декоративной отделке 

изделий из древесины с 

помощью выжигания 

(пирографии). 

Инструменты, приёмы 

работы. 

 

Осуществлять поиск 

необходимого для 

выжигания рисунка в 

различных печатных 

изданиях, в сети 

Интернет или 

выполнять рисунок 

самостоятельно. 

Выполнять отделку 

изделий из древесины 

выжиганием.  

Изготавливать изделия 

декоративно-

прикладного творчества 

по эскизам и 

чертежам. 

 Проводить 

презентацию 

результатов труда. 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) 

Вариант Б: Технологии обработки текстильных материалов 
 

Тема «Текстильное материаловедение» (1 ч) 

8 Б Технологии 

производства 

текстильных 

материалов. 

1 Понятие о ткани.  

Волокно как сырьё для 

производства ткани. 

 Виды волокон. Понятие о 

Составлять коллекции 

тканей, нетканых 

материалов. 

Определять 
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 прядении и ткачестве. 

Современное прядильное, 

ткацкое и красильно-

отделочное производство.  

Долевые (основа) и 

поперечные (уток) нити. 

Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и 

атласное. Раппорт. 

Отбелённая, гладкокрашеная 

и 

набивная ткань.  

Лицевая и изнаночная 

стороны ткани.  

Нетканые материалы, их 

виды и назначение. 

Швейные нитки и тесьма.  

Профессии оператор 

прядильного производства, 

ткач. 

 

направление долевой 

нити в ткани. 

Исследовать свойства 

нитей основы и утка.  

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. 

Изучать характеристики 

различных видов 

волокон и материалов: 

тканей, нетканых 

материалов, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. 

Определять виды 

переплетения нитей в 

ткани. 

Проводить анализ 

прочности окраски 

тканей. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

производстве нитей и 

тканей в домашних 

условиях, об 

инструментах и 

приспособлениях, 

которыми пользовались 

для этих целей в 

старину. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

натуральных красителях 

для тканей. 

Знакомиться с 

профессиями оператор 

прядильного 

производства, ткач. 

Тема «Технологические операции изготовления швейных изделий» (3 ч) 

9Б  Раскрой швейного 

изделия 

 

1 Рабочее место и инструменты 

для раскроя. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. 

Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия.  

Выполнять экономную 

раскладку выкройки на 

ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани; 

обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия. 

Находить и 

представлять 
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Критерии качества кроя. 

Правила безопасного 

пользования иглами и 

булавками. 

 Профессия закройщик 

информацию об 

истории создания 

ножниц для раскроя. 

Знакомиться с 

профессией закройщик 

10 

Б 

Швейные 

ручные работы. 

Перенос линий 

выкройки, 

смётывание, 

стачивание 

1 Инструменты и 

приспособления для ручных 

работ. 

Понятие о стежке, строчке, 

шве. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого 

стежка. Основные операции 

при ручных работах: перенос 

линий выкройки на детали 

кроя портновскими 

булавками и мелом, прямыми 

стежками;  

временное соединение 

деталей — смётывание;  

постоянное соединение 

деталей — стачивание 

Изготавливать образец 

ручных работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя с помощью 

портновских булавок 

и мела, прямыми 

стежками; смётывание; 

стачивание вручную 

петлеобразными 

стежками 

11 

Б 

Швейные ручные 

работы. 

Обмётывание, 

 замётывание 

1 Основные операции при 

ручных работах: 

предохранение срезов от 

осыпания — обмётывание;  

временное закрепление 

подогнутого края — 

замётывание (с открытым и 

закрытым срезами) 

Изготавливать образец 

ручных работ: 

обмётывание косыми и 

петельными стежками; 

замётывание вподгибку 

с от- 

крытым срезом и 

вподгибку с закрытым 

срезом 

Тема «Операции влажно-тепловой обработки» (1 ч) 

12 

Б 

Влажно-тепловая 

обработка 

1 Рабочее место и 

оборудование для влажно-

тепловой обработки ткани.  

Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные 

операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Изучать правила 

безопасной работы 

утюгом. 

Проводить влажно-

тепловую обработку 

образца ручных работ. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории утюга. 

Тема «Технологии лоскутного шитья» (2 ч) 

13 

Б 

14 

Б 

Технологии 

лоскутного шитья 

2 Краткие сведения из истории 

создания изделий 

из лоскутов. Возможности 

техники лоскутного шитья, её 

связь с направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: 

≪спираль≫, ≪изба≫ и др. 

Изучать различные 

виды техники 

лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на 

компьютере с помощью 

графического 

редактора. 

Изготавливать шаблоны 
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Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и 

приспособления. Технология 

лоскутного шитья по 

шаблонам: изготовление 

шаблона из плотного 

картона; выкраивание 

деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения 

деталей лоскутного изделия 

вручную с помощью прямых, 

петлеобразных и косых 

стежков. 

 

из картона или плотной 

бумаги. 

Подбирать лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого состава 

для создания 

лоскутного изделия. 

Изготавливать образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории лоскутного 

шитья. 

Тема «Технологии аппликации» (1 ч) 

15 

Б 

16 

Б 

Технологии 

аппликации 

1 Аппликация на лоскутном 

изделии. Соединение 

деталей аппликации с 

лоскутным изделием 

вручную петельными и 

прямыми потайными 

стежками 

 

Изучать различные 

виды аппликации. 

Разрабатывать узор для 

аппликации. 

Подбирать для 

аппликации лоскуты 

ткани 

соответствующего 

цвета, фактуры, 

волокнистого состава 

для аппликации. 

Подбирать нитки. 

Выполнять аппликацию 

на лоскутном изделии. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы 

Тема «Технологии стёжки» (1 ч) 

17 

Б 

18 

Б 

Технологии 

стежки 

1 Понятие о стёжке 

(выстёгивании). Соединение 

лоскутного верха, прокладки 

и подкладки прямыми 

ручными стежками 

Подбирать нитки для 

стёжки. 

Выполнять стёжку 

лоскутного изделия. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы 

Тема «Технологии обработки срезов лоскутного изделия» (1 ч) 

19 

Б 

20 

Б 

Технологии 

обработки срезов 

лоскутного 

изделия 

1 Виды обработки срезов 

лоскутного изделия. 

Технология обработки срезов 

лоскутного изделия двойной 

подгибкой 

 

Изучать способы 

обработки срезов 

лоскутного изделия. 

Обрабатывать срезы 

лоскутного изделия 

двойной подгибкой. 

Обсуждать наиболее 

удачные работы 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (12 ч) 
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Тема «Санитария, гигиена и физиология питания» (4 ч) 

21 Санитария и 

гигиена на кухне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология 

питания 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие ≪кулинария≫. 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, 

хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для 

приготовления пищи. 

Правила и 

последовательность мытья 

посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие 

средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен 

и пола. 

Безопасные приёмы работы 

на кухне. Правила 

безопасного пользования 

газовыми плитами, 

электронагревательными 

приборами, горячей посудой 

и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая 

помощь 

при порезах и ожогах паром 

или кипятком. 

Питание как физиологическая 

потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим 

питания 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении и 

хранении пищи. 

Организовывать 

рабочее место.  

Определять набор 

безопасных для 

здоровья моющих и 

чистящих средств для 

мытья посуды и уборки 

кабинета. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую 

помощь при порезах и 

ожогах. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

витаминах, 

содержащихся в 

различных продуктах. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

питьевой воды. 

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 

пищевой пирамиды 

Тема «Технологии приготовления блюд» (10 ч) 

22 Бутерброды и 

горячие напитки. 

 

2 

 

 

Продукты, применяемые для 

приготовления бутер- 

бродов. Значение хлеба в 

Приготовлять и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 
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Бытовые 

электроприборы 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

питании человека. Виды 

бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Требования к качеству 

готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-

порошка. 

Технология приготовления, 

подача напитка 

какао. Профессия повар. 

Общие сведения о видах, 

принципе действия и 

правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов 

для кухни: бытового 

холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Приготовлять горячие 

напитки (чай, кофе, 

какао). 

Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

растениях, из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. 

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

домашней кухне. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории микроволновой 

печи. 

Изучать принцип 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника 

23, 

24 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

2 Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий, 

применяемых в питании 

человека.  

Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. 

Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши.  

Применение бобовых в 

кулинарии. 

Подготовка к варке. Время 

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

крупы, бобовых. 

Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 
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варки. Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

вязкую и жидкую кашу. 

Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

бобовых или 

макаронных изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о крупах, 

о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. 

Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий 

25 Блюда из яиц 2 Значение яиц в питании 

человека.  

Использование яиц в 

кулинарии.  

Меры предосторожности при 

работе с яйцами.  

Способы определения 

свежести яиц. 

Способы хранения яиц. 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления 

для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, 

в ≪мешочек≫, вкрутую.  

Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета 

натурального.  

Подача готовых блюд 

Определять свежесть 

яиц с помощью 

овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Дегустировать блюда из 

яиц. 

Находить и 

представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, блюдах 

из яиц, способах 

оформления яиц к 

народным праздникам 

26 Меню завтрака. 

Сервировка стола 

к завтраку 

2 Меню завтрака. 

Понятие о калорийности 

продуктов. 

Понятие о сервировке стола.  

Особенности сервировки 

стола к завтраку. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды для 

завтрака.  

Способы складывания 

салфеток.  

Правила поведения за столом 

и пользования столовыми 

приборами. 

Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. 

Составлять меню 

завтрака.  

Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, 

овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола.  

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой 
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игре ≪Хозяйка и гости 

за столом≫ 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 
 

Тема «Растениеводство» (2 ч) 

27 Выращивание 

культурных 

растений 

1 Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений.  

Условия внешней среды, 

необходимые 

для выращивания культурных 

растений.  

Признаки и причины 

недостатка элементов 

питания растений. 

Определять основные 

группы культурных 

растений. 

Проводить 

фенологические 

наблюдения за 

комнатными 

растениями.  

Проводить визуальную 

диагностику недостатка 

элементов питания 

культурных растений. 

Проводить подкормку 

комнатных растений. 

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете. 

28 Вегетативное 

размножение 

растений 

 

 

 

 

 

 

1 Технологии вегетативного 

размножения культурных 

растений: черенками, 

отводками, прививкой. 

Современная биотехнология 

размножения растений 

культурой ткани.  

Понятие ≪полевой опыт≫.  

Виды полевых опытов: 

агротехнические и 

сортоиспытательные. 

Методика (технология) 

проведения полевого опыта. 

Осваивать способы и 

методы вегетативного 

размножения 

культурных растений 

(черенками, отводками, 

прививкой, 

культурой ткани) на 

примере комнатных 

декоративных культур. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

технологиях 

вегетативного 

размножения усами, 

клубнями, спорами. 

29 Выращивание 

комнатных 

растений 

Традиционная технология 

выращивания растений в 

почвенном грунте. 

Современные технологии 

выращивания растений: 

гидропоника, аэропоника. 

Технологический процесс 

выращивания комнатных 

растений. 

Технологии пересадки и 

перевалки. 

 Профессия садовник. 

Осваивать 

технологические 

приёмы выращивания 

комнатных растений. 

Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

технологиях 

выращивания растений: 

гидропонике, 
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аэропонике, с 

применением гидрогеля. 

Знакомиться с 

профессией садовник. 

Тема «Животноводство» (2 ч) 

30 Животноводство 2 Животные организмы как 

объект технологии. Понятия 

≪животноводство≫, 

≪зоотехния≫, 

≪животноводческая ферма≫. 

Потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные. Технологии 

одомашнивания и 

приручения животных. 

Отрасли животноводства. 

Технологии преобразования 

животных организмов в 

интересах человека и их 

основные элементы. 

Технологии выращивания 

животных и получения 

животноводческой 

продукции.  

Профессия животновод 

(зоотехник). 

Собирать информацию 

и описывать примеры 

разведения животных 

для удовлетворения 

различных 

потребностей человека. 

Знакомиться с 

технологией 

производства 

животноводческой 

продукции. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

животноводческой 

фермы, механизации 

работ на ферме. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 
 

Тема «Разработка и реализация творческого проекта» (6 ч) 

31-

34 

Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

6 Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. 

Выполнение требований к 

готовому проекту. Расчёт 

стоимости проекта.  

Защита (презентация) проекта 

Работать над проектом. 

Находить необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выполнять 

необходимые эскизы. 

Составлять учебные 

технологические карты. 

Контролировать 

качество выполнения 

этапов проекта.  

Оценивать стоимость 

проекта. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

 Всего 68   
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Рабочая программа 

по предмету «Технология» 

(направление «Технология ведения дома») 

 5-7  класс 

                                                  Составитель: 

Филева Марина Сергеевна 

                                                           (первая квалификационная категория) 

                                                                         Педагогический стаж:  6  лет 

                                                                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ВМО 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»  



291 

 

 Положение МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» о 

рабочей программе 

 Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, 

ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2015г. 

 Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5, 6, 7  классы. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2015, 2016, 2017. 

 

Сроки реализации программы: 3 года (5,6,7 классы) 

5 - й класс – 2 часа в неделю, всего - 52 часа. 

6 - й класс – 2 часа в неделю, всего - 52 часа. 

7 - й класс – 2 часа в неделю,  всего - 52 часа. 

 

 

10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам 

содержания 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

16. самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

и выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

и экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

и определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
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и выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.   

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

и выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

и определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

и выполнять художественную отделку швейных изделий; 

и изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

и определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

19. выявлять и формулировать проблему;  

20. обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

21. планировать этапы выполнения работ; 

22.  составлять технологическую карту изготовления изделия;  

23. выбирать средства реализации замысла; 

24. осуществлять технологический процесс; 

25.  контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

26. представлять результаты выполненного проекта: 

27.  пользоваться основными видами проектной документации; 

28.  готовить пояснительную записку к проекту;  

29. оформлять проектные материалы; 

30.  представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
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  планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью  на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 
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Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 



295 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 
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помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  
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Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий   

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
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 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку 

с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства   

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 



301 

 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

 

6 класс 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома  

 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Разработка плана жилого дома.  

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола.  

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

                                          

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Требования растений к окружающим 

условиям. Разновидности комнатных растений.  

Технологии выращивания комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Пересадка (перевалка) комнатных растений.  

Уход за комнатными растениями в кабинете технологии, холлах школы. 
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Раздел «Кулинария» 

Тема 1.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы.  

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

Тема 2. Блюда из мяса  

                               

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 3. Блюда из птицы  

                                  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  

                                   

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  
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Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. 

 Расчет количества и стоимости продуктов для приготовления обеда.  

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Раздел «Создание из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

                           

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

                            

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

                                  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

                               

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

                               

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия.  

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия.  

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов, горловины и 

застежки; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремесла» 

 

Тема 1. Вязание крючком 

                                        

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 
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вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.  

Вывязывание плотного вязания по кругу. 

 

Тема 2. Вязание спицами 

                                         

 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.  

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу: «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу: «Кулинария». 

Творческий проект по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу: «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование в комнате подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 

                             

 

7 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере  

                               

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и 
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размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 2. Гигиена жилища 

                                 

Теоретические сведения. Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

                                

Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата 

в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

                                   

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

                                  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества меда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 
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Тема 3. Виды теста и выпечки 

                                  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного и слоеного теста.  

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

                                   

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 ч )  

                                  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

  Приготовление блюд для праздничного стола. 

 Сервировка сладкого стола. 

 Разработка пригласительного билета на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

                              

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч )                             

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета.         

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

Подготовка выкройки проектного  изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина 

                                 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

                              

Теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов 

с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка 

и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбка после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым и 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 
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Раздел «Художественные ремесла» 

 

Тема 1. Ручная роспись тканей  

 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Тема 2. Вышивание 

                          

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке 

крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образцов вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образцов вышивки атласными лентами. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

                             

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  

и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу: «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу: «Кулинария». 
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Творческий проект по разделу: «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу: «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

 

 



 

 

12. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс (52 ч) 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 

Тема 

«Интерьер кухни, 

столовой» 
(1 ч ) 

Понятие об интерьере. Требования 

к интерьеру (эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни на 

ПК 

Знакомиться с 

эргономическими, санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру. Находить и 

представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  

«Бытовые 

электроприборы» (1 ч ) 

Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять информацию об 

истории электроприборов. 

Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 

«Санитария и гигиена 

на кухне» (1 ч ) 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приёмы 

работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и 

чистящих средств для мытья 

посуды и уборки кабинета 

технологии. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

приборами, с горячей посудой и 

жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком 

порезах и ожогах 

Тема 

«Физиология питания» 
(1 ч ) 

Питание как физиологическая 

потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ 

и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим 

питания 

Находить и представлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей 

и микроэлементов. Осваивать 

исследовательские навыки при 

проведении лабораторных 

работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой 

воды. Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды 

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» (2 ч ) 

Значение хлеба в питании 

человека. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Профессия 

пекарь. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, 

подача напитка 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов 

в бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие 

напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Находить и представлять 

информацию о растениях, из 

которых можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. Знакомиться 

с профессией пекарь 

Тема 

«Блюда из круп, 

бобовых 

и макаронных 

Виды круп, бобовых и макаронных 

изделий. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология 

Читать маркировку и 

штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

изделий» (2 ч) приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача 

готовых блюд 

Определять экспериментально 

оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и 

жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Готовить 

гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить 

и представлять информацию о 

крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. Дегустировать блюда 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией 

повар 

Тема 

«Блюда из овощей и 

фруктов» 
(4 ч ) 

Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. 

Подготовка их к заморозке. 

Хранение и условия кулинарного 

использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей и 

фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов 

в овощах с помощью 

измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов 

в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила 

механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных 

Определять 

доброкачественность овощей и 

фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. Выполнять 

фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления 

салатов. Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для нарезки 

овощей. Отрабатывать 

точность и координацию 

движений при выполнении 

приёмов нарезки. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата 

из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, 

бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов 

и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов 

и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ 

и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых 

блюд 

готовых блюд. Находить и 

представлять информацию об 

овощах, применяемых в 

кулинарии, о блюдах из них, 

влиянии на сохранение 

здоровья человека, о способах 

тепловой обработки, 

способствующих сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады 

Тема 

«Блюда из яиц» 
(2 ч ) 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при 

кулинарной обработке яиц. 

Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о 

способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, 

способах оформления яиц к 

народным праздникам 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

блюд 

Тема 

«Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку» 
(2 ч ) 

Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. Понятие 

о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (15 ч) 

Тема 

«Свойства 

текстильных 

материалов из волокон 

растительного 

происхождения» (3 ч ) 

Классификация текстильных 

волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях современного 

прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в 

домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: 

физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент 

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Изучать 

характеристики различных 

видов волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям. Определять 

направление долевой нити в 

ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять виды переплетения 

нитей в ткани. Проводить 

анализ прочности окраски 

тканей. Находить и 

представлять информацию о 

производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, об 

инструментах и 

приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в 

старину. Изучать свойства 

тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

оператор прядильного 

производства  и ткач. 

Оформлять результаты 

исследований 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий» (2 ч 

) 

Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на 

резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы 

ножницами 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить 

чертёж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или 

по заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

Тема 

«Швейная машина» (3 

ч ) 

Современная бытовая швейная 

машина с электрическим 

приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила 

использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад 

Изучать устройство 

современной бытовой швейной 

машины с электрическим 

приводом. Подготавливать 

швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю 

и нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные 

строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям 

по прямой и с поворотом под 

углом с использованием 

переключателя вида строчек и 

регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с 

использованием клавиши 

шитья назад. Находить и 

представлять информацию об 

истории швейной машины. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда 

Тема 

«Технология 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

изготовления швейных 

изделий» (7 ч ) 

учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. 

Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие 

о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью 

булавок. Основные операции при 

ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное 

соединение деталей — 

смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). Основные 

операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное 

обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению 

машинных работ. Оборудование 

для влажно-тепловой обработки 

(ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация 

машинных швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани с 

учётом направления долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом припусков 

на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. Находить и 

представлять информацию об 

истории создания 

инструментов для раскроя. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок; 

обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку 

с закрытым срезом); 

смётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными стежками; 

застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку 

с закрытым срезом); 

стачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах машинных швов: 

приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и 

портной 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

стачной шов взаутюжку) и краевые 

(шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, 

шов вподгибку с закрытым 

срезом). Последовательность 

изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке) 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (7 ч) 

Тема 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
(1  ч ) 

Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и 

современные виды декоративно-

прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись 

по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. 

Приёмы украшения праздничной 

одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства родного 

края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства народов 

России. Посещать 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных 

промыслах своего региона, о 

способах и материалах, 

применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину 

Тема 

«Основы композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства» 
(2 ч ) 

Понятие композиции. Правила, 

приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. Понятие 

орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента 

в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и 

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять эскизы орнаментов 

для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. 

Создавать графические 

композиции на листе бумаги 

или на ПК с помощью 

графического редактора 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных 

цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

Тема 

«Лоскутное шитьё» (4 ч 

) 

Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, 

их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия 

 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического 

редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого состава 

для создания лоскутного 

изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 
(14 ч ) 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности  

в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». 

Выполнять проект по разделу 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

«Кулинария». Выполнять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (52 ч) 

 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Интерьер 

жилого дома» 
(2 ч ) 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха 

и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Делать планировку комнаты подростка с помощью 

шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью подбора 

материалов и цветового решения комнаты. Изучать 

виды занавесей для окон и выполнять макет 

оформления окон. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

Тема 

«Комнатные 

растения 

в интерьере» 
(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Профессия садовник 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Находить и представлять информацию о 

приёмах размещения комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

 

 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема 

«Блюда из рыбы 

и нерыбных 

продуктов моря» 
(2 ч ) 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд 

Определять свежесть рыбы органолептическими 

методами. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

рыбных блюд. Оттаивать и выполнять механическую 

кулинарную обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую обработку чешуйчатой 

рыбы. Разделывать солёную рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять 

качество термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией повар. Находить и 

представлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

Тема 

«Блюда из мяса» 
(2 ч) 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Определять качество мяса органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

мясных блюд. Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

Тема 

«Блюда из 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

птицы» (2 ч)  птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки птицы. Планировать последовательность 

технологических операций. Осуществлять 

механическую кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из птицы 

Тема 

«Заправочные 

супы» (2 ч ) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу 

Определять качество продуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать 

приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

(группы). Находить и представлять информацию о 

различных супах 

Тема 

«Приготовление 

обеда. 

Сервировка 

стола к обеду» 
(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18  ч) 

Тема 

«Свойства  

текстильных 

материалов» 
(2 ч ) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных швейных 

изделий. Находить и представлять информацию о 

современных 

материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон 

Тема 

«Конструирован

ие  

швейных 

изделий» 
(3 ч ) 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертёж основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

Тема 

«Моделирование  

швейных 

изделий» 
(1 ч ) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приёмы моделирования плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной плечевой одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией технолог-

конструктор швейного производства 

Тема 

«Швейная 

машина» (2 ч ) 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным 

натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную 

машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными приёмами работы на 

швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об истории 

пуговиц 

Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных 

изделий» (10 ч ) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; примётывание; 

вымётывание. Изготовлять образцы машинных 

работ: притачивание и обтачивание. Проводить 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали 

к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких 

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия 

влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели 

и др.) проектного изделия обтачным швом. 

Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку проектного изделия.  

Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить 

и представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приёмами труда. Знакомиться с профессией 

закройщик 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 

«Вязание 

крючком» (4 ч )  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться 

с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и представлять информацию об 

истории вязания 

 

Тема 

«Вязание 

спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, 

закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 

и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание 

схем для вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема 

«Исследовательс

кая и 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать этапы выполнения 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

созидательная 

деятельность» 
(12 ч ) 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

7 класс (52 ч) 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (5 ч) 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции  

в интерьере» (3 ч ) 

Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями 

искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему «Освещение 

жилого дома». Знакомиться с понятием «умный 

дом». Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» 
(2 ч ) 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета 

технологии. Находить и представлять информацию о 

веществах, способных заменить вредные для 

окружающей среды синтетические моющие 

средства. Изучать средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические требования, предъявляемые 

к уборке помещений 

 

 

 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 
(1 ч ) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах 

для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Находить и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов» (2ч ) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. Определять срок 

годности молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы  труда при работе с горячими 

жидкостями. Приготовлять молочный суп, молочную 

кашу или блюдо из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах в 

регионе проживания 

Тема 

«Изделия из 

жидкого теста» 
(2  ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста 

и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества 

мёда органолептическими и лабораторными методами 

Определять качество мёда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов 

Тема 

«Виды теста и 

выпечки» 
(4  ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению теста 

и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из пресного слоёного 

теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. Знакомиться с профессией 

кондитер. Находить и представлять информацию о 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

народных праздниках, сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряниках; о классической и 

современной (быстрой) технологиях приготовления 

слоёного теста; о происхождении традиционных 

названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению изделий. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. Дегустировать и 

определять качество приготовленных сладких блюд. 

Знакомиться с профессией кондитер сахаристых 

изделий. Находить и представлять информацию о 

видах сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления 

Тема 

«Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет»(1 ч) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого 

стола. Подбирать столовые приборы  и посуду для 

сладкого стола. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выполнять сервировку сладкого 

стола, овладевая навыками его  эстетического 

оформления. Разрабатывать пригласительный билет 

на праздник с помощью ПК 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (14 ч) 

Тема 

«Свойства 

текстильных  

(1 ч ) 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Определять 

сырьевой состав тканей. Находить и представлять 

информацию о шёлкоткачестве. Оформлять 

результаты исследований 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий»   
(2 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. Находить и 

представлять информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Моделирование 

швейных изделий» 
(1 ч ) 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приёмы моделирования юбки с расширением книзу. 

Изучать приёмы моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного изделия из журнала 

мод. Готовить выкройку проектного  изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией художник по 

костюму и текстилю. Находить и представлять 

информацию о выкройках 

Тема 

«Швейная машина» 
(1 ч ) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. 

Находить и представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения 

Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий»   
(9 ч ) 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с учётом припусков на 

швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и крестообразными стежками. 

Выполнять подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Обрабатывать средний шов юбки 

с застёжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную или 

бантовую складку  на проектном изделии или 

образцах. Выполнять подготовку проектного изделия 

к примерке. Проводить примерку проектного 

изделия. Устранять дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять 

информацию о промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (12 ч) 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Ручная роспись 

тканей» 
(1 ч ) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань к росписи. Создавать 

эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи 

ткани в технике холодного батика. Знакомиться с 

профессией художник росписи по ткани. Находить и 

представлять информацию об истории 

возникновения техники батик в различных странах 

Тема 

«Вышивание» 
(11 ч ) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица 

Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и рококо, 

атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории 

лицевого шитья,  истории вышивки лентами в 

России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательска

я и созидательная 

деятельность» (10ч ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять 

проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися с ЗПР 

соответствуют базовому уровню сложности (Ученик научиться) 

 



 

 

Примерная система оценивания: 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 30%  

базового  уровня 

 

30-59% 

 базового уровня 

 

60-89% 

 базового уровня 

 

90-100%  

базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 

КТП по технологии ведения дома 5 класс (ФГОС) 

Наименование раздела 

Вводный урок. 1ч. 

Растениеводство. 5ч. 

Животноводство. 2ч. 

Вводный урок. 2ч. 

Творческие проектные работы. 6ч. 

Кулинария. 16ч. 

«Создание изделий из текстильных материалов» (19 ч) 

«Художественные ремёсла»  (9 ч) 

Растениеводство. 8ч. 

 

КТП по технологии ведения дома 6 класс (ФГОС) 

 

Наименование раздела 

Вводный урок. 1ч. 

Растениеводство. 5ч. 

Животноводство. 2ч. 

Вводный урок. 2ч. 

Технологии домашнего хозяйства. 2 ч. 

Творческие проектные работы. 2 ч. 

Кулинария. 10ч. 

Творческие проектные работы. 2 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов. 16 ч. 

Творческие проектные работы. 3 ч. 

Художественные ремёсла. 8 ч. 



 

 

Творческие проектные работы. 4ч. 

Растениеводство.  8 ч. 

 

КТП по технологии ведения дома 7 класс (ФГОС) 

Наименование раздела 

Вводный урок. 1ч. 

Растениеводство. 5ч. 

Животноводство. 2ч. 

Вводный урок. 2ч. 

Технологии домашнего хозяйства.2 ч. 

Творческие проектные работы. 3ч. 

Кулинария. 10ч. 

Творческие проектные работы. 3 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов. 16 ч. 

Творческие проектные работы. 3 ч. 

Художественные ремёсла. 8 ч. 

Творческие проектные работы. 4ч. 

Растениеводство.  8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по технологии 

5 – 8 классы 

(индустриальные технологии) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и с учетом примерной образовательной программы основного общего 

образования по технологии 5-8 классы, с использованием авторской программы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица «Технология 5-8 классы». Рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2014г. 

 

Программа составлена из расчета 52 ч в год в 5-7 классах (по 16 ч в год отводится на 

сельскохозяйственный труд в сентябре, мае) и 34 ч в 8 классе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

общеобразовательной школы, северных условий обязательный минимум содержания 

основной образовательной программы по технологии изучается в рамках одного 

направления: «Индустриальная технология». 

При разработке рабочей программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный учебный материал отбирался с учетом следующих положений: 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 



 

 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 

рабочей программе направлены на освоение различных технологий. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате учащиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, 

базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 



 

 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 



 

 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 



 

 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Содержание программы 5 класс 

 

 Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на 

одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

мате- 

риалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 



 

 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 

 Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 



 

 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

  Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 



 

 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 

работы на 

станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

 

 

 Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

 

 Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

(интегрированно) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения 

современных химических средств и препаратов в быту. 



 

 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка 

одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

 Тема 6. Эстетика и экология жилища ( интегрированно) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка 

планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для 

дома вещей (из древесины и металла). 

 

 Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность (интегрированно) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. 

 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкцинной карты. 



 

 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка: стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий) стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 Тема 8. Резерв времени 

Оборудование - токарные станки по металлу, токарные станки по древесине, настольные 

сверлильные станки, комбинированные верстаки для обработки древесины и металла, 

ручной столярный и слесарный инструмент для обработки древесины и металла (молоток, 

стамеска, лобзик, пассатижи, столярная пила, рубанок, отвертка крестовая и др.). 

 

класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов( 10 

ч) 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 



 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. Разработка технологической 

карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической 

документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

 Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4ч) 

 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризации проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

 

 Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение 

компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 



 

 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства 

штангенциркуля. Измерение размеров Деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления 

изделия из сортового проката. Резание металла и 

пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

 Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

 

 

 Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 



 

 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой 

древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними ( интегрированно) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. За крепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

 

 Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ (интегрированно) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение 

ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. 



 

 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

 Тема 3. Технологии ремонта элементовсистем водоснабжения и канализации 

 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

Водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении 

творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 



 

 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки- 

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

класс 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 

долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

 Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 



 

 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризации проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 

наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов. Лабораторно-практические 

и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

 Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 

и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 



 

 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация Для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонт о м токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного     станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

         Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, макеты). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её 

возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка 



 

 

эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, 

выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные 

с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики 

из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, 

отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, 

тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и переносного на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ (интегрированно) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ран бот. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. 

Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов! 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 



 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (интегрированно) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 

технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей 

изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок 

для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, 

ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

 Тема 1. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 



 

 

и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонт о м токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и 

настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Тема 1. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 



 

 

 Тема 2. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. 

Мини1мальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в це- лях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

 Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно- технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

 

 Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 



 

 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 0различных 

варианта её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

 Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

 

 Тема 3. Бытовые электроприборы 

 



 

 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Счет допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети и исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

 

 Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 



 

 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления 

в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с по- 

мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

5 класс (52 ч) 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48ч) 



 

 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

древесных 

материалов 

(22ч) 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей 

и изделий. Технологический 

процесс, 

технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные 

инструменты и 

приспособления. Виды контрольно- 

измерительных и разметочных 

инструментов. 

Технологические операции. Сборка 

и отделка 

изделий из древесины. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. 

Организовывать рабочее место. 

Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Выполнять 

измерения. Выполнять работы 

ручными 

инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и 

технологическим картам. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов»  

(20 ч) 

Металлы и их сплавы, область 

применения, 

свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. 

Виды и свойства искусственных 

материалов, 

назначение и область применения, 

особенности 

обработки. Экологическая 

безопасность при 

обработке, применении и 

утилизации 

искусственных материалов. 

Слесарный верстак, 

инструменты и приспособления для 

слесарных 

работ. Графические изображения 

деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. Технологии 

изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные 

материалы. Организовывать рабочее 

место для 

слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать 

рабочее место 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать 

эскизы изделий из тонколистового 

металла, проволок 

и искусственных материалов. 

Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из 

металлов и 

искусственных материалов. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий 

из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, 

выявлять и устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 



 

 

и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной 

обработке металлов 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и 

искусственных 

материалов» 

(2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, 

связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на 

сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологи

и 

художестве

нно- 

прикладной 

обработки 

материалов» 

(4 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. 

Технология 

выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты приспособления для 

выжигания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. Изготовлять 

изделия 

декоративно-прикладного творчества 

по эскизам и чертежам. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Представлять презентацию 

результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонта деталей 

интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода 

за ним 

Интерьер жилого помещения. 

Способы ухода за различными 

видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода 

Экологические аспекты применения 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии удаления пятен 

с одежды и 

обивки мебели. Соблюдать правила 

безопасного труд и гигиены. 



 

 

(2 ч) современны химических средств в 

быту. Технологии ухода за одеждой 

и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса 

Изготовлять полезные для дома вещи. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (2ч) 

Тема 

«Исследователь

ская 

и созидательная 

деятельность» 

 

Творческий проект. Понятие о 

техническом 

задании. Этапы

 проектирования 

конструирования.

 Применение ПК

 п 

проектировании изделий.

 Технические 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути решения (выбора 

материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологии, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможность 

изготовления изделий, предложенных 

учащими 

в качестве творческих проектов. 

Конструировать 

проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. 

Изготовлять дета 

и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводи 

презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий 

 

 

 

6 класс (52 ч) 

 

Тема раздела 

программы, 

колич. 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (42ч) 



 

 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

(14 ч) 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов, 

восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологические карты. 

Соединение брусков из 

древесины.  Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества 

изделий, выявление 

фактов, их устранение. Правила 

безопасного труда 

Распознавать природные

 пороки древесины 

заготовках. Читать сборочные чертежи. 

Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форм 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки 

графической документации. Соблюдать

 правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины 

древесных 

материалов»(4 

ч) 

Токарный станок для обработки 

древесин устройство, оснастка, 

инструменты, приём работы. 

Контроль качества деталей. 

 Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке 

Управлять токарным станком для 

обработки  древесины. Точить детали 

цилиндрической конической формы на 

токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении 

токарных работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станке 

Тема 

«Технологи

и 

художестве

нно- 

прикладной 

обработка 

материалов» (4 

ч) 

Виды резьбы по дереву, 

оборудование инструменты. 

Технологии выполнения ажурно 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественных прикладных работ 

с древесиной. Профессии, 

связанные 

с художественной обработкой 

древесины 

Разрабатывать изделия с учётом 

назначения эстетических свойств. 

Выбирать материалы заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приём 

выполнения основных операций 

ручным инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежа 

Представлять презентацию изделий. 

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов 

искусственных 

Свойства чёрных и цветных 

металлов.  

Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прок Чтение 

сборочных чертежей. Измерение 

размер деталей с помощью 

Распознавать виды

 материалов.

 Оценивать 

технологические возможности. 

Разрабатывать черте и технологические 

карты изготовления изделий сортового 



 

 

материалов»(20 

ч) 

штангенциркуль Технологические 

операции обработки металл 

ручными инструментами: резание, 

рубка,  опиливание, отделка, 

инструменты приспособления для 

данных операций Профессии, 

связанные с обработкой металлов 

проката, в том числе с применением П 

Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасно труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

деталей 

интерьера, 

одежды 

и обуви и 

ухода за 

ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. 

Технолог крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления 

зависимости от веса предмета и 

материала стен Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предмет стенды, полочки, 

картины). Пробивать (сверлит 

отверстия в стене, устанавливать 

крепёжные детали 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

отделочных 

работ»(4 ч 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современных материалы. 

Инструменты для штукатурных раб 

их назначение. Технология оклейки 

помещен обоями. Виды обоев. 

Виды клеев для наклей обоев. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решен 

экологических проблем, 

возникающих п проведении

 ремонтно-

отделочных 

строительных работ 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурных работы. Работать 

инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

элементов 

системы  

водоснабжения, 

канализации»(2 

ч) 

Простейшее сантехническое 

оборудование доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей Инструменты и 

приспособления для санитарно- 

технических работ. Профессии, 

связанные выполнением санитарно-

технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы 

прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку 

кранов и смесителей (на лабораторном 

стенде). Заменять резиновые шайки 

уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя 



 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (2ч) 

Тема 

«Исследователь

ская 

и созидательная 

деятельность» 

 

Творческий проект. Понятие о 

техническом 

задании. Этапы

 проектирования 

конструирования.

 Применение ПК

 п 

проектировании изделий.

 Технические 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути решения (выбора 

материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологии, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможность 

изготовления изделий, предложенных 

учащими 

в качестве творческих проектов. 

Конструировать 

проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. 

Изготовлять дета 

и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. 

Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводи 

презентацию проекта.

 Применять ПК

 п 

проектировании изделий 

 

 

 

7 класс (52 ч) 

 

Тема раздела 

программы, 

колич-во 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 

материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» 

(13 ч) 

Конструкторская и 

технологическая документация. 

Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Технология шипового соединения 

деталей. Технология 

соединения деталей шкантами 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с 

шиповым 

соединением брусков. Соединять 



 

 

и шурупами в нагель. Правила 

безопасного труда 

детали из древесин шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять детали 

изделия различных геометрических 

форм по чертежа и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» 

(4 ч) 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качество 

деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты 

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия 

из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станках 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов»(4 

ч) 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и 

искусственных материала 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической 

обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой 

стали. Получать навыки нарезания 

резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и 

искусственны

х 

материалов»(

12ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и 

приспособления для работы на 

станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Правила безопасной работы на 

фрезерном стан 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

Разрабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном 

и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам 



 

 

Тема 

«Технологи

и 

художестве

нно- 

прикладной 

обработки 

материалов»(10 

ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром 

(филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение 

по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы Технология 

изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

художественной обработки изделий 

технике просечного металла 

(просечное железо) Чеканка. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные 

художественной обработкой 

металла 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологи изготовления 

изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в техник 

просечного металла. Знакомиться с 

технологией изготовления 

металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы 

технологии малярных работ; 

инструменты и 

приспособления. Основы 

технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для 

облицовки 

стен и полов. Материалы для 

наклейки плитки. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных 

и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять 

«Технологии 

ремонтно- 

несложные ремонтные малярные 

работы в школьных 

отделочных 

работ» 

мастерских. Знакомиться с технологией 

плиточных 

(4 ч) работ. Заменять отколовшуюся плитку 

на участке 

 стены под руководством учителя. 

Соблюдать правил 

 безопасного труда 

  

  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (5 ч) 

Тема Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Проектирование 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговы 

«Исследователь опросов. 



 

 

ская и изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД) 

Основные технические и 

технологические задач 

при проектировании изделия, 

возможные пути и 

решения. Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения 

проекта 

созидательная Искать необходимую информацию с 

использованием 

деятельность»(5 

ч) 

сети Интернет. Разрабатывать чертежи 

деталей и 

 технологические карты для проектного 

изделия 

 с использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, 

 осуществлять сборку изделия и его 

отделку. 

 Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять 

 проектные материалы. Подготавливать 

электронную 

 презентацию проекта 

 

 

8 класс (34 ч) 

 

Тема раздела 

программ 

количество 

отводимых 

учебных часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Бюджет 

семьи»(6 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способ выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема 

«Эстетика и 

экология 

жилища»(2 ч) 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 



 

 

системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

 

Раздел «Электротехника» (14 ч) 

Тема 

«Электромонтаж

ные 

и сборочные 

технологии 

(11 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические 

схемы. 

Собирать электрическую цепь 

из деталей конструктора 

с гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. Знакомиться с видам 

электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник д поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 

Тема 

«Бытовые 

электроприбор

ы» 

(2 ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, вид и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе с 

бытовыми электроприборам 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемы к одной розетке, 

и в квартирной (домовой сети. 

Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать 

оборудован с учётом 

гигиенических и 

функциональны требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок 



 

 

Тема 

«Электротехниче

ские устройства с 

элементам 

автоматики» 

(1 ч) 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоров 

человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении 

электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов 

коммутации и защиты. 

Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (7 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение 

труда» (1 ч) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни 

образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность, 

«квалификация» 

Тема 

«Профессиона

льное 

образование и 

профессиональ

ная карьера» 

(6 ч) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Диагностика и 

самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

регионально рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет, возможностях 

получения профессиональног 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства 



 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (5 ч) 

Тема 

«Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность» 

(5ч) 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документация и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять 

проект и анализировать 

результаты работы 

 

 

Система оценки планируемых результатов освоения учебной программы 

«Технология» 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащихся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

 Базовому уровню соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»); 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями. 

Уровень достижений, который ниже базового: 

 пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

половины планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 



 

 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

Оценивание письменных работ: 

«5» – обучающийся владеет опорной системой знаний и способами действий, 

необходимыми для продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного 

уровня. 

«4» – обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых 

работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий 

повышенного уровня. 

«3» – обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» – обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. 

при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет менее 50% 

заданий базового уровня. 

Оценивание устных ответов: 

«5»ставится, если: 

-полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

-изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

-правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; ответ 

самостоятельный, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

«4» ставится, если удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 



 

 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

-имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Технология. Технический труд: 5 класс / рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ (вариант  для мальчиков) / Н.В. Синица, Н. А. 

Буглаева – М.: Вентана-Граф, 2015. – 96 с.: ил. 

2. Технология. Технический труд: 5 класс / учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ (вариант для мальчиков) / Н.В. Синица, В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: ил. 

 

Список литературы 

 

1. Технология: программа: 5-8 классы /А. Т. Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана-

Графа, 2012. - 144с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 

2.2.22. Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение для разработки рабочей программы внеурочной деятельности 

ОФП 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" с последующими изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 

1897 с последующими изменениями; 



 

 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения; 

Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»; 

Авторская рабочая программа по физической культуре 5-9 классы (В.И. Лях); 

Федеральный перечень учебников 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

основана на программе предметной линии учебников В.И.Ляха и обеспечена учебниками для 

общеобразовательных учреждений:  

- «Физическая культура» 5-6-7 классы автор:  М.Я.  Виленский   

(М.: «Просвещение» 2018 год); 

- «Физическая культура» 8-9 классы авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич (М.:Просвещение» 2019 год). 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Сроки реализации программы  -  5 лет   

Курс ОФП является логическим продолжением  

курса «Физическая культура». 

Курс «ОФП» изучается с 5 по 7 класс из расчета 1час в неделю (всего 170 часов), в 5 классе – 34 часа, в 

6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часа на пять лет обучения. 

 

1. Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности «ОФП»  соответствуют 

планируемым результатам изучения учебного предмета «Физическая культура». 

 

2.Содержание курса 

 

Знания о физической культуре 

 история физической культуры; 

 физическая культура (основные понятия); 

 физическая культура человека. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой; 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 

          Физическое совершенствование 

 физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; 

 индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

 Гимнастика с основами акробатики; 

 Легкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Спортивные игры. 

 Прикладно-ориентированная подготовка 

 Прикладно-ориентированные упражнения 

 Упражнения общеразвивающей направленности 

 ОФП 



 

 

 Гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости; 

 Легкая атлетика: развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений; 

 Лыжные гонки: развитие выносливости, силы, координации движений; 

 Баскетбол, волейбол: развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)  деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент 

деятельности). 

Каждый из этих разделов имеют собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами 

содержания предмета «Физическая культура».  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствуют основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях физической культуры в современном обществе, о формах 

организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, 

здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации 

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительной по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно – ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема « Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирован на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями  базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается 

осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной 



 

 

для школьников, которые готовятся продолжить свое образование в системе средних профессиональных 

учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 

Список литературы: 

-стандарт основного общего образования по физической культуре; 

-примерные программы по учебному предмету  «Физическая культура» 

 (5-9 классы);  

Учебники, входящие в предметную линию В.И.Ляха: 

-учебник «Физическая культура» 5-6-7 классы автор  М.Я.Виленский  Москва 

«Просвещение» 2018 год; 

- «Физическая культура» 8-9 классы авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич (М.:Просвещение» 2019 год); 

 

-авторская рабочая программа «Физическая культура»  5-9 классы  

Автор: В.И.Лях 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-стенка гимнастическая 6 пролетов;             -мячи баскетбольные; 

-бревно гимнастическое;                                -планка для прыжков в высоту; 

-мостик гимнастический;                               -стойки для прыжков в высоту; 

-скамейки гимнастические;                            -рулетки измерительные; 

-перекладина гимнастическая;                       -щиты с баскетбольными с          кольцами      

-конь гимнастический;                                    -сетка волейбольная; 

-козел гимнастический;                                   -мячи набивные; 

-брусья параллельные;                                    -конусы, кегли; 

-маты гимнастические;                                   -футбольные ворота; 

-скакалки гимнастические;                             -палки гимнастические; 

-обручи гимнастические;                                -секундомеры; 

-перекладина навесная;                                   -мячи для метания; 

-мячи волейбольные;                                       -аптечка медицинская. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

№  

 

Тема Содержание 

1 Спринтерский 

бег, эстафетный 

Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции  (70-80 м), 

встречные эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ без 



 

 

бег предметов. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

2  

Спринтерский 

бег. 

Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Линейные 

эстафеты. Специальные беговые упражнения.  Челночный бег 3*10 м. 

ОРУ без предметов.  

3 Метание малого 

мяча. 

Метание малого мяча на дальность с 4-5 беговых шагов с 

предварительным разбегом, равномерный бег 12-15 минут. Многоскоки. 

ОРУ без предметов. Подвижные игры. Определение «гладкий бег» 

4 Бег Равномерный бег до 15 минут. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Понятие об объёме упражнения. Понятие: кроссовый 

бег.  

5 Волейбол  ТБ, Стойка и перемещения  игрока. Верхняя передача над собой и во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу. 

Подвижные игры с элементами волейбола. Терминология игры 

«волейбол». 

6 Волейбол ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча из 

– за лицевой линии. Прием и передача мяча.  Верхняя прямая подача в 

парах на расстоянии 5 – 7 метров. Учебная игра. 

7 Волейбол ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча. Приём мяча, отраженного сеткой.  

Блокирование. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 

: 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра. 

8 Волейбол Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игра в 

нападении через зону 3. Броски набивного мяча через голову в парах. 

Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная игра. 

9 Волейбол Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Учебная игра.  

10 Строевые 

упражнения, 

акробатика. 

ТБ на гимнастике. Строевые упражнения, ОРУ. Акробатические 

комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см)  (мальчики), прыжок боком  (конь в ширину, высота 110 см) 

(девочки ):  приземление, разбег, наскок на мостик.  

11 Строевые 

упражнения, 

акробатика, 

опорный 

прыжок. 

Строевые упражнения, ОРУ. Акробатические комбинации. Опорные 

прыжки: согнув ноги (козел в длину, высота 115 см)  (мальчики), 

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см) (девочки ).  

12 Висы и упоры 

на 

параллельных 

брусьях, в 

равновесии на 

бревне. 

Строевые упражнения, ОРУ на гимнастической скамейке, 

акробатические комбинации. Опорные прыжки: согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см)  (мальчики), прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) (девочки ).   

13 Висы и упоры 

на 

разновысоких 

брусьях и на 

перекладине. 

Строевые упражнения, ОРУ гимнастической палкой. Опорные прыжки: 

согнув ноги (козел в длину, высота 115 см)  (мальчики), прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см) (девочки )  Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре присев, лежа 

на животе подтягиваясь руками.  

14 Висы и упоры 

на 

параллельных 

брусьях и на 

бревне. 

Мальчики: брусья параллельные-размахивание в упоре на предплечьях, 

в упоре, в упоре на руках  из размахивания в упоре махом назад соскок. 

Из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь. Из размахивания в 

упоре на предплечьях подъём махом назад в сед ноги врозь. Из 

размахивания в упоре на предплечьях подъём махом вперед в сед ноги 

врозь. Из размахивания в упоре сгибание и разгибание рук.  Девочки: 

бревно-ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках, 

повороты на носках кругом, шаги польки, полушпагат, приседания и 

переход в упор стоя на колене, из упора стоя на колене махом одной 

соскок в стойку, прыжки.  



 

 

15 Висы и упоры 

на перекладине 

и разновысоких 

брусьях. 

ОРУ со скакалкой. Перекладина: упор верхом и соскок с перемахом 

другой с поворотом на 90 градусов,  из виса подъём переворотом в упор 

силой, поднимание прямых ног в висе (мальчики). Брусья р/в: сед на 

бедре, вис присев на н/ж, вис лежа на н/ж, вис лежа врозь одной, упор 

сзади, из виса стоя подъём переворотом на нижнюю жердь махом одной 

и толчком другой, вис прогнувшись на н/ж с опорой ступнями о в/ж и 

переворот в упор на в/ж (девочки).Из упора на н/ж опускание вперед в 

вис присев.   

16 Висы и упоры 

на перекладине 

и разновысоких 

брусьях. 

Комплекс ОРУ с обручами. Комбинации из разученных элементов на 

перекладине (мальчики), на р/в брусьях (девочки). Подвижные игры. 

Развитие силы, координации движений. 

17 Баскетбол ТБ на уроках баскетбола. Закрепление элементов техники игры, 

изученных в   5- 8 классе: передвижение по площадке без мяча, передача 

мяча двумя руками от груди, передача одной рукой от плеча, ведение 

мяча, бросок одной рукой от плеча в кольцо.  

18 Баскетбол Передвижение по площадке без мяча, остановка прыжком и в два шага, 

повороты на месте в стойке баскетболиста передача мяча двумя руками 

от груди, передача одной рукой от плеча, ведение мяча, бросок одной 

рукой от плеча в кольцо.   

19 Баскетбол  Дальнейшее закрепление элементов техники игры. Закрепление 

выполнения сочетания технических приёмов: ведение-остановка в два 

шага-поворот на месте-передача двумя руками от груди.  Рывок-ловля 

мяча в движении-бросок в кольцо одной рукой в движении (в два шага). 

Учебная игра «Малый баскетбол».   

20 Баскетбол Ловля двумя руками высоко летящего мяча в прыжке (изучение).. 

Закрепление выполнения сочетания технических приёмов:1. ловля на 

месте-ведение-остановка прыжком- бросок в кольцо одной рукой от 

плеча.  2. Передача с места-рывок-ловля мяча в движении-ведение- 

бросок в кольцо одной рукой в движении (в два шага). Учебная игра 

21 Баскетбол Ловля двумя руками высоко летящего мяча в прыжке 

(совершенствование). Закрепление техники выбивания мяча из рук 

соперника. Закрепление выполнения сочетания технических приёмов. 

Закрепление изученных элементов техники в учебной игре.  

22 Баскетбол Обучение ловле мяча в прыжке двумя руками после его отскока от щита 

(обучение борьбе за мяч, не попавший в кольцо). Закрепление техники 

перехвата мяча при передаче и ведении. Закрепление техники 

выполнения броска в кольцо одной рукой в движении (в два шага). 

Учебная игра.  

23 Баскетбол Обучение передаче мяча двумя руками от груди с отскоком от 

площадки. Совершенствование ловли мяча в  прыжке двумя руками 

после его отскока от щита. Закрепление групповых тактических 

действий (двое нападающих против одного защитника. Учебная игра 

24 Баскетбол Закрепление передачи мяча двумя руками от груди с отскоком от 

площадки. Совершенствование ловли высоко летящего мяча в прыжке 

двумя руками. Закрепление изученных технических приёмов в 

различных сочетаниях. Закрепление групповых тактических действий 

(двое нападающих против одного защитника).  Учебная игра. 

25 Баскетбол Обучение групповым тактическим действиям (двое нападающих против 

двух защитников). Совершенствование ловли мяча в  прыжке двумя 

руками после его отскока от щита .Учебная игра 

26 Баскетбол Закрепление групповых тактических действий (двое нападающих против 

двух защитников). Совершенствование ловли мяча в  прыжке двумя 

руками после его отскока от щита (обучение борьбе за мяч, не попавший 

в кольцо). Закрепление изученных технических приёмов в различных 

сочетаниях. Учебная игра. 



 

 

27 Волейбол ТБ на волейболе.Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после перемещения, в прыжке. Групповые 

упражнения с подач через сетку. Индивидуально – верхняя и нижняя 

передача у стенки. Учебная игра. 

28 Волейбол Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Приём мяча, 

отраженного сеткой.  Блокирование. Игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная 

игра. 

29 Волейбол Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра.  

30 Волейбол Комбинации элементов техники перемещений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Верхняя передача в парах через сетку, в тройках, 

четверках, круге. Приём мяча снизу двумя руками над собой и за сетку. 

Верхняя прямая подача из-за лицевой линии. Учебная игра. 

31 Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

Низкий старт (30-40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции. Линейные 

эстафеты. Специальные беговые упражнения.  Челночный бег 3*10 м. 

ОРУ без предметов 

32 Метание мяча. 

Гладкий бег. 

Метание малого мяча на дальность с 4-5 беговых шагов с 

предварительным разбегом, равномерный бег 12-15 минут. Многоскоки. 

Строевые упражнения. Подвижные игры. Определение «гладкий бег» 

33 Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег до 15 минут. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Понятие об объёме упражнения. Понятие: кроссовый 

бег.  

34 Прыжок в длину 

с разбега, 

равномерный 

бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (подбор разбега, 

отталкивание, полет, приземление). Равномерный бег 14-18 минут. 

Строевые упражнения. Подвижные игры. Тест: прыжок в длину с места.  

 

 

2.2.23. Курс по выбору «Информационная безопасность» 

Программа курса по выбору «Информационная безопасность» рассчитана на 17 учебных 

часов, из них 6,5 часов — теоретических занятий, 10,5 часов — практических занятий. 

 

Целью курса по выбору «Информационная безопасность» далее Программа является 

формирование у обучающихся 

 навыков информационной культуры, профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре;  

 умение соблюдать нормы информационной этики и права;  

 знание о роли информационных технологий и устройств в жизни людей; 

 формирование навыка и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет;  

 формирование активной позиции в получении знаний и умений выявлять информационную 

угрозу, определять степень её опасности, предвидеть последствия информационной угрозы 

и противостоять им; 

 обеспечение условий для повышения защищённости детей от информационных рисков и 

угроз. 

Задачи Программы: 



 

 

— дать представление о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства; 

— сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде; 

— сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения школьников, 

связанного с компьютерными технологиями и Интернетом; 

— сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений грамотно 

пользоваться источниками информации, правильно организовывать информационный процесс); 

— дать представление о видах и способах распространения вредоносных кодов, способов 

защиты личных устройств; 

— познакомить со способами защиты от противоправных посягательств в Интернете защиты 

личных данных — дать представление о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства; 

— сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде; 

— сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интернетом; 

— сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений грамотно 

пользоваться источниками информации, правильно организовывать информационный процесс); 

— дать представление о видах и способах распространения вредоносных кодов, способов 

защиты личных устройств; 

— познакомить со способами защиты от противоправных посягательств в Интернете защиты 

личных данных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют навыки работы с 

информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, в виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

— соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



 

 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

— самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

— делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

— определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

— использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

— создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в реальном 

и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими людьми, 

обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

— готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 

 

— сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Содержание соответствует темам основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) учебного предмета «Информатика», а также расширяет их за 

счёт привлечения жизненного опыта обучающихся в использовании всевозможных 

технических устройств (персональных компьютеров, планшетов, смартфонов и пр.), позволяет 

правильно ввести ребёнка в цифровое пространство и корректировать его поведение в 

виртуальном мире. 

 Основное содержание Программы представлено разделами «Безопасность общения», 

«Безопасность устройств»», «Безопасность информации», «Правовые основы информационной 

безопасности». Система учебных заданий позволяет создать условия для формирования 

активной позиции школьников в получении знаний и умений выявлять информационную 

угрозу, определять степень её опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и 

противостоять им, и профилактики негативных тенденций в развитии информационной 

культуры учащихся, повышения защищённости детей от информационных рисков и угроз. 

Система заданий предполагает индивидуальную и групповую формы работы, 

составление памяток, анализ защищённости собственных аккаунтов в социальных сетях и 

электронных сервисах, практические работы. Предлагаемые задания направлены на 

формирование критичного мышления школьников, формирование умений решать проблемы, 

работать в команде, высказывать и защищать собственную позицию, приобретение основ 

безопасной работы с информацией в виртуальном мире. 

Каждый раздел программы завершается выполнением проверочного теста. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Основное содержание Теория Практика 

 Тема 1. «Безопасность общения» (5ч) 

1 Общение в социальных 

сетях и мессенджерах. С 

кем безопасно общаться в 

Интернете? 

Социальная сеть. История 

социальных сетей. Мессенджеры. 

Назначение социальных сетей и 

мессенджеров. Пользовательский 

контент. Правила добавления 

друзей в социальных сетях. 

Профиль пользователя. 

Анонимные социальные сети 

0,5 0,5 

2 Пароли для аккаунтов 

социальных  

Сетей. Безопасный вход в 

аккаунты. Настройки 

конфиденциальности в 

социальных сетях 

Сложные пароли. Онлайн 

генераторы паролей. 

Использование функции браузера 

по запоминанию паролей Правила 

хранения паролей. Виды 

аутентификации. Настройки 

безопасности аккаунта. Работа на 

чужом компьютере с точки зрения 

безопасности личного аккаунта. 

0,5 0,5 



 

 

Настройки приватности и 

конфиденциальности в разных 

социальных сетях. Приватность и 

конфиденциальность в 

мессенджерах 

3 Публикация информации в 

социальных сетях. 

Публичные аккаунты 

Персональные данные. 

Публикация личной информации. 

Настройки приватности 

публичных страниц. Правила 

ведения публичных страниц 

0,5 0,5 

4 Кибербуллинг.  Определение кибербуллинга. 

Возможные причины 

кибербуллинга и как его 

избежать. Как не стать жертвой 

кибербуллинга. Как помочь 

жертве кибербуллинга. 

0,5 0,5 

5 Фишинг Фишинг как мошеннический 

приём. Популярные варианты 

распространения фишинга. 

Отличие настоящих и 

фишинговых сайтов. Как 

защититься от фишеров в 

социальных сетях и мессенджерах 

0,5 0,5 

 Тема 2. «Безопасность устройств» (2ч) 

1 Что такое вредоносный код. 

Распространение 

вредоносного кода. Методы 

защиты от вредоносных  

программ 

 

Виды вредоносных кодов. 

Возможности и деструктивные 

функции вредоносных кодов. 

Способы доставки вредоносных 

кодов. Исполняемые файлы и 

расширения вредоносных кодов. 

Вредоносная рассылка. 

Вредоносные скрипты. Способы 

выявления наличия вредоносных 

кодов на устройствах. Действия при 

обнаружении вредоносных кодов на 

устройствах. Способы защиты 

устройств от вредоносного кода. 

Антивирусные программы и их 

характеристики. Правила защиты от 

вредоносных кодов 

0,5 0,5 

2 Распространение 

вредоносного кода для 

мобильных устройств. Тест 

Расширение вредоносных кодов для 

мобильных устройств. Правила 

безопасности при установке 

приложений на мобильные 

устройства. Выполнение теста 

0,5 0,5 

 Тема 3 «Безопасность информации» (5ч) 

1 Социальная инженерия: 

распознать и избежать 

Приёмы социальной инженерии. 

Правила безопасности при 

виртуальных контактах 

  

0,5 0,5 

2 Ложная информация в 

Интернете 

Фейковые новости. Поддельные 

страницы 

0,5 0,5 



 

 

3 Безопасность при 

использовании  

платежных карт в 

Интернете 

Транзакции и связанные с ними 

риски. Правила совершения онлайн-

покупок. Безопасность банковских 

сервисов 

0,5 0,5 

4 Беспроводная технология 

связи 

Уязвимости Wi-Fi-соединений. 

Публичные и непубличные сети. 

Правила работы в публичных сетях 

0,5 0,5 

5 Резервное копирование 

данных  

 

Безопасность личной информации. 

Создание резервных копий на 

различных устройствах 

0,5 0,5 

 Тема 4 «Правовые основы информационной безопасности» (1ч) 

1 Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в области 

информационной 

безопасности 

Нормативное обеспечение 

информационной безопасности в 

Российской Федерации. 

Гражданско-правовая, 

административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за проступки в 

области информационной 

безопасности (защиты информации) 

0,5 0,5 

 Тема 5 «Практикум» (4ч) 

1 Портал https://персональныеданные.дети/personalnye_dannye  1 

2 Единый урок безопасности в сети Интернет  1 

3 Международный квест по цифровой грамотности Сетевичок  1 

4 Деловая игра «Выбираю безопасность»  1 

 Итого 6,5 10,5 

 

 
 

2.3. Программа воспитания  

 

Раздел 1. Целевой 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени 

Сугрина В.В.» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

https://персональныеданные.дети/personalnye_dannye


 

 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

1.1. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 



 

 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 



 

 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  



 

 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

 
 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 



 

 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 



 

 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 



 

 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 
 

2.1. Уклад школы 

  

С 2015 года школа носит имя Героя Советского Союза летчика-разведчика 

Сугрина Валентина Васильевича. Патриотическое воспитание одно из основных 

направлений духовно-нравственного развития учащихся школы. 

С 2020 года школа вступила в Ассоциацию Агрошкол России по 

направлению Агроэкологического образования «АгроЭкоСтарт». Партнеры 

школы СПК Агрофирма “Красная звезда”, СХПК Комбинат “Тепличный”, 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В.Верещагина, Вологодский агроэкономический колледж, Вологодский 

политехнический техникум (Кубенский филиал). 

С 2021 года в школе создан Школьный спортивный клуб «Атлант», 

объединивший спортивные кружки и секции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 



 

 

С 1 сентября 2022 года в рамках национального проекта «Образование» в 

школе открылся Центр образования «Точка Роста» естественно-научного 

профиля. 

В 2023 году школа вошла в федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда». 

В школе активно работают детские общественные объединения: РДДМ 

«Движение первых», Юные инспекторы движения, Юные пожарные, Юнармия, 

Эколята, ДубрЭкОт (Дубровский экологический отряд). 

Учащиеся получают опыт проектно-исследовательской деятельности через 

участие в конкурсах школьного, муниципального и регионального уровней: Мир 

через культуру, Детский компьютерный проект, Первые шаги в науку, Старт в 

науку и др. 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого;  

-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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников (день урожая, день учителя, 

день матери, благотворительный концерт, новогодний бал, смотр строя и песни, 

осенний и весенний кросс, школьная научно-практическая конференция); 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 



 

 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

-педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, кейсов и дискуссий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, викторин, тестирование, кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-развлекательные 

мероприятия; 



 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. 

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, помогает приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность для обучающихся организуется в объеме до 10 

часов в неделю, включая коррекционно-развивающую деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности: 

Система занятий «Разговор о важном» 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 



 

 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, Дом культуры п. Дубровское, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 



 

 

образования строится на использовании единых форм организации. Заключен 

договор о сетевом сотрудничестве с Центром развития образования Вологодского 

муниципального округа. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, педагог-организатор, советник директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ЦПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область определяет Школа. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 



 

 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (игровые, музыкальные, 

литературные, спортивные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (на общешкольных линейках) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета обучающихся. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 



 

 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 



 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

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 родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного ученического 

самоуправления, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

утренников, квестов, флэш-мобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 



 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост, ответственных по направлениям), 

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; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (Дубровский ДК, МБОУ ВМО 

«Дубровский детский сад»); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб), облагораживание территории памятников и другие; 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.); 

Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, 



 

 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 

себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с Дубровским ДК, на площадке 

которого учащиеся имеют возможность развивать творческие способности: пение, танцы, 

театрализованные выступления, рисование и др. 

Сетевое взаимодействие с Центром развития образования Вологодского 

муниципального округа позволяет расширить возможности дополнительного 

образования школы. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 С 1 сентября 2023 года в школе внедрили Профориентационный минимум для 

учащихся 6-9 классов на базовом уровне (рекомендованная учебная нагрузка  -  не менее 40 

часов), реализуется в следующих форматах: профориентационное содержание учебных 

предметов, курс внеурочной деятельности «Россия – страна возможностей» (1ч/нед), 

проектную деятельность, тестирование, профессиональные пробы, демонстрация онлайн 

выпусков «Шоу профессий», участие в днях открытых дверей учебных заведений; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию участия на базе летнего лагеря экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 



 

 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 

 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 



 

 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 



 

 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 



 

 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 



 

 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-

ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. 

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 

«Движения   Первых»  может  стать   любой   школьник   старше   6   лет.   Дети   и   

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки 

получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 

другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный 

опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». В нашей ОО все классы 

начальной школы включены в реализацию данной программы. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный 



 

 

день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный 

женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

  

 

 

 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Школа обеспечена специалистам, в том числе службы сопровождения, на 100%. 

Все работники регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

методических мероприятиях Вологодского муниципального округа, конкурсах 

профессионального мастерства. 

В школе 18 педагогов, в том числе советник по воспитанию, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

 

 
 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется  на основании следующих документов: 

 Основная общеобразовательная программа МБОУ ВМО «Дубровская 

основная школа имени Сугрина В.В.»; 

 Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени 

Сугрина В.В.»; 



 

 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов, осуществляющие учебную и 

внеурочную деятельность; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной   деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. В 1 и 5 классах 

педагогом психологом проводятся занятия по адаптации к начальной и основной 

школе, а в 9 классе психологическая подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 100% учащихся привлекаются к общешкольным традиционным 

мероприятия, проводимым 1-2 раза в четверть (Конкурс военной песни, 

инсценировки, школьный вальс и т.п.). Школа тесно сотрудничает с Дубровским 

домом культуры, где обучающиеся тоже имеют возможность проявить свои 

таланты. Одаренные обучающиеся систематически вовлекаются в олимпиады и 

конкурсы различных уровней. Обучающиеся с ОВЗ также имеют возможность 

участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, проводимых 

для данной категории учащихся. В школе функционирует Психолого-

педагогический консилиум, который ведет работу по сопровождению учащихся с 

отклонениями в поведении, налаживании взаимодействия между педагогическим 

коллективом и родителями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 



 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

3.4. 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, 

максимально вовлекать 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 на общешкольной линейке еженедельно 

по необходимости); 

 прозрачности правил поощрения (в соответствии с «Порядком поощрения 

за успехи в учебной, физкультурной, общественной, творческой и другой 

деятельности учащихся» принятым приказом директора от 03.09.2015г. №134); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград (грамота, почетная грамота, сертификат) 



 

 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: благодарственное письмо, благодарность, грамота, 

почетная грамота, похвальный лист, индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка, запись в дневник, публикации на 

официальной странице школы в сети Интернет. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включают 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 электронного портфолио, возможно ведение 

портфолио класса.  

 

Формы диагностики социальной успешности 
СОРЕВНОВАНИЯ Существенной особенностью соревнований является наличие 

в них соревновательной борьбы и сотрудничества. Именно соревнования дают 

возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные 

личностные качества.  

КОНКУРС как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, 

выработке у учащихся интереса к тому или иному виду деятельности. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, 

память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм 

организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 

завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной 

деятельности.  



 

 

ВЫСТАВКА Участие в выставке является результатом успешной работы в 

творческих объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка, активизации его познавательных 

интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия помогают 

определить динамику развития ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в 

торжественной обстановке в присутствии почётных гостей грамот ученикам 

школы, проявивших себя не только в учебной деятельности, но и в проектной, 

спортивной, творческой. 

Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни 

школы, развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательной работы 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-психологом 

и заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Используются:  

• Методика оценки уровня личностного роста учащегося (Садыгова Г.А. и др., 

методический центр, г. Уфа);  

• Сравнительный анализ по методике определения уровня воспитанности 

школьников во внешнеповеденческом аспекте (Жирякова А.А., учебно- 

методический центр, г. Москва);  

• «Социализированность личности учащегося». (М.И.Рожкова.)  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 



 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Используются: 

• А.А. Андреев. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью;  

• А.Н. Лутошкин. Методика «Какой у нас коллектив»;  

• М.И. Рожков. Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе;  

• Л.В. Байбородова. Методика изучения степени развития основных компонентов 

педагогического взаимодействия;  

• А.А. Андреев. Комплексная методика для изучения удовлетворенности 

родителей деятельностью классного руководителя;  

• Методика Р.С.Немова «Социаль-психологическая самоаттестация коллектива»;  

• М.Р. Гинзбург. «Изучение мотивации обучения у младших школьников»;  

• В.Б. Успенский. Опросник «Готовность подростков к выбору профессии»;  

• Е.В. Коротаева. «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном 

режиме», «Готовность работать с информацией и информационными 

источниками»;  



 

 

• Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

План внутришкольного контроля воспитательной работы 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Разработка КТП воспитательной 

работы на учебный год 

август Зам. по УВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, педагог психолог, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Анализ результатов 

воспитательной работы (отчеты 

классных руководителей, 

педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога, 

библиотекаря) 

по 

полугодиям 

Кл. руководители, педагог-

организатор социальный 

педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь Справка 

Результаты проверки ведения 

личных дел классными 

руководителями. 

сентябрь Зам. по УВР Зеленцова Н.Ю., 

справка 

Результаты проверки посещения 

обучающимися кружков 

внеурочной деятельности. Ведение 

журнала. 

сентябрь 

Декабрь, 

май 

Зам. по УВР Зеленцова Н.Ю., 

справка 

Анализ работы ученического 

самоуправления в школе 

Декабрь, 

май 

педагог-организатор, справка 

Самообследование деятельности за 

прошедший календарный год 

март Директор Железова Т.В.,  

Зам. по УВР Зеленцова Н.Ю. 

Анализ воспитательной работы за 

учебный год 

июнь Зам. по УВР Зеленцова Н.Ю., 

справка 

Анализ определения выпускников сентябрь Зам. по УВР Зеленцова Н.Ю., 

справка 

 

 



 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

разрабатывается в соответствии с Примерным планом ежегодно по уровням 

образования и утверждается на педагогическом совете школы. 
Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Департамента образования Вологодской области, 

Комитета по образованию и культуре Вологодского муниципальный район и иных 

организаций. 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек;  

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 



 

 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 1 

2 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

 
 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1. Учебный план МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется по итогам освоения программы за один учебный год.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 



 

 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. В 9 классе – 33 недели.  

 Из обязательной части учебного плана третий час физической культуры перенесен во 

внеурочную деятельность с обязательным посещением занятий учащимися.   

 В части, формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на 

изучение предметов обязательной части: 

- 1 час физики в 9 классе;  

- 0,5 часа История России. Всеобщая история. 

 

Основные формы организации промежуточной аттестации:       

 НО - накопительная оценка (анализ текущей успеваемости: среднее арифметическое 

отметок с учетом результатов работ контролирующего характера) 

 Отдельные контрольно-оценочные процедуры по завершении предмета: 

- КР - контрольная работа; 

- Т – тест. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  9 класс 2023-2024 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

  

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Т 

Литература 3 НО 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 НО 

Родная литература 

(русском) 
0,5 

НО 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

НО 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 

НО 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 3 КР 

Геометрия 2 КР 

Информатика 1 НО 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2,5 

НО 

Обществознание 1 НО 

География 2 НО 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 НО 

Химия 2 НО 

Биология 2 НО 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

Искусство 

Музыка   

Изобразительное 

искусство 
 

 

Технология Технология   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

НО 

Физическая культура 2 НО 

Итого 32,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информационная безопасность 0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 33  
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3.2. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Режим работы ОУ: 1 - 9 классы — 5-дневная учебная неделя. 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года - 1-9 классы – 26 мая 2024 года. 

Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 класса; 34 недели для 2-9 классов. 

Продолжительность четвертей и каникул: 

Период Продолжительность Количество недель /  дней  

I четверть 1 сентября – 3 ноября 9 недель и 1 день (46 дней) 

Осенние каникулы 4 ноября – 12 ноября 9 дней 

II четверть 13 ноября – 27 декабря 6 недель и 3 дня (33 дня) 

Зимние каникулы 28 декабря – 10 января 14 дней 

III четверть 11 января – 22 марта 10 недель (50 дней) 

Весенние каникулы 23 марта – 31 марта 9 дней 

IV четверть 1 апреля – 26 мая 7 недель (35 дней) 

ИТОГО 32 недели 4 дня 

 (164 дня) 

Дополнительная каникулярная неделя для 1класса: с 17.02. - 25.02.2024 г.  (9 дней); 

Сроки промежуточной аттестации учащихся 2 - 9 классов: в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами педагогов в срок с 22.04.2024 по 22.05.2024г. 

Начало учебных занятий: 

ПН – 8:00 (поднятие государственного флага РФ, «Разговоры о важном»); 

ВТ – ПТ – 8:20 (классные десятиминутки). 

ЧТ – 8:00 (Профориентация «Россия страна возможностей») для 6-9 классов. 

Продолжительность уроков: во 2 - 9 классах — 40 мин. 

В 1 классе в целях адаптации учащихся устанавливается динамическая пауза после 2 урока 

продолжительностью не менее 40 мин. и ступенчатый метод наращивания учебной 

нагрузки: 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 

3 урока по 35 мин. 4 урока по 35 мин. 4 урока по 40 мин. 

 

Расписание звонков  

Уроки Перемены 

 1 урок 8.30 — 9.10 9.10 — 9.20      (10) 

 2 урок 9.20 — 10.00 10.00 — 10.20   (20) 

 3 урок 10.20 — 11.00 11.00 — 11.15   (15) 

 4 урок 11.15 — 11.55 11.55 — 12.10   (15) 

 5 урок 12.10 — 12.50 12.50 — 13.00   (10) 

6 урок 13.00 — 13.40 13.40 — 13.50   (10) 

7 урок 13.50 – 14.30  

 

Окончание занятий — 14.30 час. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью – 20-30 мин 
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Внеурочная деятельность для учащихся 1-9 классов, в том числе дополнительное 

образование – до 18.00. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.». 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 9 класс 2023-2024 

 

Учебные курсы 
 

 Количество часов в 

неделю 

     9 

Общая физическая подготовка Шитова Н.Н.     1 

Разговоры о важном Кл.рук.     1 

Функциональная грамотность - учимся для 

жизни 

Матем, ест-научн, 

читат 

    0.25 

Профориентация Комарова Н.В.     0.5 

Россия - мои горизонты Кл.рук.     0.5 

Работа с текстом Королькова О.Ю.     1 

Готовность к ГИА 9 класс (психологическая) Комарова Н.В.     0.25 

Восполнение пробелов в знаниях по математике 

(ОВЗ) 

     1 

Восполнение пробелов в знаниях по русскому 

языку (ОВЗ) 

     1 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 

Королькова О.Ю.     0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) 

Сутугина Л.Л.     1 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические) 

Комарова Н.В.     1 

ИТОГО недельная нагрузка      9 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО 

МОДУЛЯМ (1-9 классы) 

Мероприятие Классы  Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность», Реализация воспитательного потенциала уроков 
Максимальное использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов; подбор 

соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений 

1-9 ежеурочно Зам. по УВР, 

педагоги 

Включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач 

уроков, занятий 

1-9 ежеурочно Зам. по УВР, 

педагоги 

применение интерактивных форм учебной 

работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического 

мышления 

1-9 По возможности Зам. по УВР, 

педагоги 

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками 

1-9 ежеурочно Зам. по УВР, 

педагоги 

наставничество мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

1-9 По возможности Зам. по УВР, 

педагоги 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности 

1-9 По возможности Зам. по УВР, 

педагоги 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
Общая физическая подготовка 1-9 Спортивно-оздоровительная 

направленность 

Шитова Н.Н. 

Разговоры о важном 1-9 Духовно-нравственная 

направленность 

Кл. рук. 

Россия – мои горизонты 6-9 Профориентационная 

направленность 

Кл. рук. 

Готовность к ГИА 9 класс 

(психологическая) 
9 Психологическая готовность Комарова Н.В. 

Функциональная грамотность - учимся 

для жизни 
5-9 Читательская, математическая, 

естественно-научная 

Зеленцова  Н.Ю, 

Коломенкина Е.В., 
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грамотность Муравщикова О.Е., 

Королькова О.Ю., 

Сутугина Л.Л. 

Восполнение пробелов в знаниях 

(ОВЗ) 
1-9 Коррекционные занятия Учителя русского 

языка, математики 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические) 
1-9 Коррекционные занятия Комарова Н.В. 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 
1-9 Коррекционные занятия Бобылева Н.А., 

Трифанова А.В. 

Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) 
1-9 Коррекционные занятия Сутугина Л.Л. 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний «Урок мужества», 

Акция “Самолетик навигатора” 

1-9 1 сентября Педагог-

организатор, 

советник,  кл.рук 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, акция «Голубь 

мира» 

1-9 3 сентября Советник 

Игра «Вологодская область» 

Знаем. Гордимся. 
8-9 23 сентября Советник, учитель 

истлории 

День здоровья. Легкоатлетический 

кросс. 

1-9 3 неделя сентября Учитель физ. 

культ. 

День учителя 1-9 1 неделя октября, 5 октября Педагог-

организатор, 

советник 
День Отца в России 1-9 16 октября Советник 

Международный день школьных 
библиотек 

1-9 25 октября Советник 

Осенний бал 5-9 Последний день  

1 четверти 
Педагог- 

организатор 
Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

4-9 Сентябрь-октябрь Зам. по УВР 

День народного единства 1-9 4 ноября Советник 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

5-9 ноябрь Зам. по УВР 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

5 - 9 8 ноября Советник 

Соревнования по волейболу 5-9 2 неделя ноября Учитель физ. 

культ. 
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Неделя семьи 1-9 4 неделя ноября Педагог-

организатор 
День Матери России 1-9 27 ноября Советник 

День государственного герба 
Российской Федерации 

1-9 30 ноября Советник 

День неизвестного солдата 1-9 3 декабря Советник 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1- 9

  

5 декабря Советник 

День Героев Отечества 1-9 9 декабря Советник 

Благотворительный концерт 1-9 2 неделя декабря Педагог-

организатор 
День Конституции Российской 
Федерации 

1-9 12 декабря Советник 

Новогодний утренник 1-4 4 неделя декабря Педагог-

организатор 
День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

1-9 25 декабря Советник 

Новогодний бал 5-9 4 неделя декабря Педагог-

организатор 
Неделя наук 1-9 4 неделя января Педагог-

организатор, 

учителя 
предметники 

День российского студенчества 1-9 25 января Советник 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения 

Красной армией 
крупнейшего”лагеря смерти” 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

 

1 – 9  27 января Советник 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15 февраля Советник 

 

День Защитника Отечества 1- 9

  

23 февраля Советник 

Неделя военно-спортивной 1-9 февраль Педагог-
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направленности. День защитника 

отечества. 

 

организатор, 

учитель физ. 

культ. 

Международный женский день 1 – 9  8 марта Советник 

Международный женский день 1-9 март Педагог-

организатор 
День воссоединения Крыма с 
Россией 

1 - 9 18 марта Советник 

Масленица 1-9 март Педагог-

организатор 
Всемирный день театра 1-4 27 марта советни 

Неделя «Экологическая 
безопасность» 

1-9 апрель Педагог-

организатор, 

учитель биологии 

День Космонавтики, 66 лет со дня 

запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

1 – 9  12 апреля Советник 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

 19 апреля Советник 

 

Праздник Весны и Труда 1 – 9 

 

1 мая Советник  

День Победы 

 
1-9 25 апреля-9 мая Педагог-

организатор 
День Победы 1 - 9 9 мая Советник  

Последний звонок 1-9 3 неделя мая Педагог-

организатор 
День детских общественных 
организаций России 

1 - 9 19 мая Советник 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая советник 

Научно-практическая конференция 2-9 4 неделя мая Зам. по УВР 

Модуль «Внешкольные дела» 
Муниципальный туристический 
слет 

6-9 2 неделя сентября Шитова Н.Н., 

Коломенкина Е.В., 

Филева М.С. 

Кросс наций 1-9 23 сентября Шитова Н.Н. 
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Школа актива. Вологодский округ 6 – 9  30 сентября  советник 

    

Модуль «Классное руководство» 
Классные десятиминутки 

Классные десятиминутки 1-9 ежедневно Кл. руководитель 

Подготовка к ОШД школы 1-9 в соответствии с КТП Кл. руководитель 

Тематические классные часы 1-9 1-2 раза в четверть Кл.рук 

библиотекарь 
Классный час “День солидарности 
и борьбы с терроризмом” 

9 класс сентябрь Оскина И.Н. 

Урок нравственности “Всемирный 
день пожилых людей”  

9 класс октябрь Оскина И.Н. 

День народного единства.  

Проведение инструктажа перед 

осенними каникулами. 

9 класс ноябрь Оскина И.Н. 

“Все ребята знать должны 

основной закон страны”. Классный 

час, посвященный Дню 

Конституции РФ”. 

9 класс декабрь Оскина И.Н. 

День воинской славы России - 

День снятия блокады Ленинграда. 

9 класс январь Оскина И.Н. 

День памяти юного героя-

антифашиста. Классный час “В 

память о юных героях”. 

9 класс февраль Оскина И.Н. 

Беседа “Безопасный интернет”. 9 класс март Оскина И.Н. 

Устный журнал ”Вы знаете, каким 

он парнем был”.   

9 класс апрель Оскина И.Н. 

“У войны не женское лицо(устный 

журнал о женщинах - 

фронтовиках). 

9 класс май Оскина И.Н. 

Индивидуальная работа с 

учащимися (развитие, поддержка, 

коррекция поведения, ведение 

портфолио) 

1-9 Ежедневно 

 
Кл. руководитель 

Беседы с учителями, 

преподающими в классе, 

1-9 Еженедельно Кл. руководитель 
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специалистами сопровождения 
Родительские собрания 1-9 1 раз в четверть Кл. руководитель 

Работа с родителями 

(информирование, 

консультирование, родительский 

комитет, совместные праздники) 

1-9 По необходимости Кл. руководитель 

Организация питания, ведение 

рубрики на сайте и ВКонтакте 

1-9 Ежедневно Бутусова П.Е. 

Мониторинг метапредметных 

результатов (проектная 

деятельность, функциональная 

грамотность) 

1-9 В течение года Кл. руководитель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Инструктажи перед каникулами, 

поездками,по необходимости 

1-9 В течение года Классные 
руководители 

ДОП «Юный восводовец» (сетевое 

взаимодействие с ЦРО) 

1-6 
По КТП Морозова Т.А. 

ДОП «ЮИД» (сетевое 

взаимодействие с ЦРО) 

1-9 По КТП Морозова Т.А. 

ДОП «Я – Юнармеец» (сетевое 

взаимодействие с ЦРО) 

1-9 По КТП Филева М.С. 

Проведение мероприятия “Мой 

безопасный маршрут в ОУ”, 

размещение в дневниках схем 
безопасного маршрута 
обучающего 

1-5 сентябрь Классные 

руководители, 

 Морозова Т.А. 

Мероприятие “Внимание, дети!” 1-9  до и после каникул Классные 

руководители,  

Морозова Т.А. 

Акция «Засветись» 1-9 октябрь, декабрь, февраль Морозова Т.А. 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-9 Сентябрь, март Морозова Т.А. 

Размещение памяток, 

видеороликов в сообществе 
“Дубровская школа” и беседах 

учащихся vk 

5-9  В течение года Классные 

руководители, 

Морозова Т.А. 

ДОП «Юный пожарный». 20 

добрых дел ЮП 

1-9 В течение года Королькова О.Ю. 
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Адаптация первоклассников и 
пятиклассников  

1,5 1 полугодие Комарова Н.В. 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 Сентябрь-октябрь Комарова Н.В 

Профилактика тревожности  9, 4 1 неделя декабря. 2 неделя 

апреля 

Комарова Н.В. 

   Морозова Т.А. 

Мероприятия с представителями 
правоохранительных органов 

1-9 В течение года по 
договоренности 

Железова Т.В. 

Заседания совета профилактики, 

ППк 

1-9 По необходимости Комарова Н.В. 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы классного ученического 
самоуправления 

1-9 1 неделя сентября Классные 
руководители 

Единый день выборов школьного 
ученического самоуправления 

(ШУС) 

1-9 17 сентября Педагог-

организатор 

Организация работы классного 
ученического самоуправления 

1-9 По четвертям Классные 
руководители 

Организация работы ШУС 5-9 По четвертям Педагог-

организатор 
    

    

    

    

    

    

    

Модуль «Профориентация» 

Профориентационные классные 

часы 

1-5 В течение года Классные 

руководители 

ВД «Россия- страна горизонтов» 6-9 четверг Классные 

руководители 

ДОП «Твой выбор» 8-9 По плану Комарова Н.В. 

Профориентационная неделя 

“Лифт в будущее” 

1-9 2 неделя ноября Комарова Н.В. 

Профтестирование 6 4 я неделя октября Комарова Н.В 

Профтестирование 8 3я неделя марта Комарова Н.В. 

День карьеры молодежи 7-8 18-19 октября Комарова Н.В. 

Открытые уроки “ПроеКториЯ” 1-9 ежемесячно Комарова Н.В. 

    

    

    

Модуль «Взаимодействие с родителями» 



 

425 

 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9 Сентябрь, апрель Директор 

Классные родительские собрания 1-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Ваш ребёнок идёт в первый класс 1 класс август Бобылева Н. А. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Пути 

формирования интереса и 

мотивации к обучению. 

1 класс октябрь Бобылева Н.А. 

Комарова Н.В. 

Роль семьи в формировании 

личности ребёнка 

1 класс декабрь  

Развитие внимания - один из путей 

к успеху получения знаний. 

1 класс март  

Итоги первого учебного года. 

Рекомендации и советы родителям 

на период летних каникул. 

1 класс май  

Первые школьные отметки. 

Выполнение домашних заданий. 

2 класс сентябрь Свешникова Т.Н. 

Перелистывая страниц первого 

полугодия (по итогам 1 полугодия) 

2 класс декабрь Свешникова Т.Н. 

Отметка. Как к ней относиться. 2 класс февраль Свешникова Т.Н. 

Итоги учебного года. Обеспечение 

безопасности детей в период 

летних каникул. 

2 класс май Свешникова Т.Н. 

Что готовит третий класс. Развитие 

ребенка – третьеклассника. 

Организационные вопросы на 

начало учебного года. 

3 класс Сентябрь Бутусова П.Е. 

Взаимоотношения родителей и 

детей в семье. Конвенция о правах 

ребенка. Права и обязанности 

родителей.  

3 класс декабрь Бутусова П.Е. 

Как прекрасен этот мир. 

(эстетическое воспитание) 

3 класс март Бутусова П.Е. 

Перелистывая страницы учебного 

года. Итоги года. Как воспитать 

настоящего человека. 

3 класс май Бутусова П.Е. 

Мы- четвероклассники. 

Организация учебного процесса. 

4 класс сентябрь Трифанова А.В. 

Значение общения в развитии 

личных качеств ребёнка. 

4 класс декабрь  

Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника. 

4 класс март  

Итоговое родительское собрание. 

Подведение итогов. Летняя 

занятость. 

4 класс май  

Трудности адаптации 

пятиклассников. Особенности 

познавательных процессов, памяти, 

5 

класс 

Сентябрь (2 неделя) Королькова О.Ю. 
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внимания. 

Роль домашнего задания в 

самообразовании. Мониторинг 

адаптации. 

5 

класс 

Ноябрь(4 неделя) Королькова О.Ю 

Роль семьи в формировании 

нравственных качеств ребенка 

5 

класс 

Март (1 неделя) Королькова О.Ю 

Родительская ответственность за 

воспитание детей. Летний отдых. 

5 

класс 

Май (4 неделя) Королькова О.Ю 

Первые проблемы подросткового 

возраста. Гигиена питания и тела 

подростка.    

6 класс октябрь (1 неделя) Муравщикова О.Е. 

Компьютер в жизни школьника.  6 класс декабрь (2 неделя) Муравщикова О.Е. 

Физическое развитие школьника и 

пути его совершенствования. 

6 класс март (1 неделя) Муравщикова О.Е. 

Роль родителей в патриотическом 

воспитании школьников. 

6 класс апрель (3 неделя) Муравщикова О.Е. 

Роль родителей в воспитании 

ответственности в детях. 

7 класс октябрь (2 неделя) Комарова Н.В. 

Как повысить учебную мотивацию 7 класс декабрь (2 неделя) Комарова Н.В 

Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них. 

7 класс февраль (3 неделя) Комарова НВ. 

Условия психологической 

безопасности  в жизни 

семиклассника. 

7 класс апрель (4 неделя) Комарова Н.В. 

Компьютер в жизни подростка 8 класс декабрь (2 неделя) Филева М.С. 

Мода и здоровье подростка 8 класс февраль (2 неделя)  

Зеленый змий: миф и реальность 8 класс апрель (2 неделя)  

Учебные заведения Вологодской 

области. Подготовка к ГИА 

9 класс сентябрь Оскина И.Н. 

Устное собеседование по русскому 

языку как форма допуска к ГИА: 

содержание, процедура, 

оценивание. Информационные 

ресурсы ГИА. Роль родителей в 

подготовке выпускников к ГИА. 

Рекомендации педагогов и 

психологов. 

9 класс 3-я неделя октября Оскина И.Н. 

Комарова Н.В. 

1) Особенности ГИА 2024 года: 

нововведения, схема проведения в 

Вологодском муниципальном 

районе. Содержание КИМ. 

Примеры заданий. Система 

оценивания. Итоги 

диагностических работ по 

математике, русскому языку и 

устному собеседованию. 

2) Этапы проведения ГИА, выбор 

предметов, подача заявлений на 

9 класс 4-я неделя января Оскина И.Н., 

Железова Т.В. 
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прохождение ГИА, определение 

дополнительных условий для лиц с 

ОВЗ 

3) Подача заявлений на итоговое 

устное собеседование по русскому 

языку 

   1) Порядок проведения ГИА: 

документы, необходимые на входе 

в ППЭ, перечень средств обучения 

и воспитания, разрешенных к 

использованию на ОГЭ, ГВЭ, 

правила поведения выпускников. 

   Нарушения порядка проведения 

ГИА: перечень запрещенных к 

использованию материалов 

(средств), удаление участников, 

ответственность выпускников, 

ответственность родителей 

(законных представителей).   

Порядок, место и сроки 

информирования о результатах 

ГИА. Действия выпускника в 

случае получения 

неудовлетворительных результатов 

Порядок, место и сроки  

информирования о результатах 

ГИА. Действия выпускника в 

случае получения 

неудовлетворительных 

результатов. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций 

2) Подача заявлений на ГИА 

9 класс 4-я неделя февраля Оскина И.Н., 

Зеленцова Н.Ю. 

Процедура проведения ГИА: 

документы, необходимые на входе 

в ППЭ, перечень средств обучения 

и воспитания, разрешенных к 

использованию на ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, 

правила поведения выпускников. 

Порядок, место и сроки 

информирования о результатах 

ГИА. 

Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций 

Профильные классы: направления 

профильных классов в районе, 

требования к зачислению 

9 класс 4-я неделя апреля Оскина И.Н. 

Родительский всеобуч 1-9 В течение года Классный 

руководители, 

специалисты 

сопровождения 
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Индивидуальная работа с 

родителями 

1-9 По необходимости Классные 

руководители 

 
Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

разрабатывается в соответствии с Примерным планом ежегодно по уровням 
образования и утверждается на педагогическом совете школы. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 
приказов, постановлений, писем, распоряжений Департамента образования 
Вологодской области, Комитета по образованию и культуре Вологодского 
муниципальный район и иных организаций. 
 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 

 
ФИО Должность(и) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки 

(специальности) 
по диплому 

Квалификационная 
категория 

Награды 

стаж 

общий Педагогич 

1 

Железова 

Татьяна 

Викторовна 

Директор, 
учитель 

История 
обществознание 

Высшее 
Учитель истории, 
обществознания 

первая 

 

35 32 

2 
Оскина Ирина 

Николаевна 

Учитель, 
классный 

руководитель 8 

класса 

Немецкий язык, 

английский 
язык 

Высшее 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 

первая 

Отличник 

народного 
просвещения 

44 44 

3 

Зеленцова 

Надежда 

Юрьевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе, учитель 

Математика, 
информатика 

Высшее 

Учитель 

математики, 

физики 

высшая 

 

25 22 

4 

Бобылева 

Надежда 

Аркадьевна 

Учитель, 
классный 

руководитель 4 

класса, учитель-
логопед 

Начальные 
классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учитель 

начальных 
классов, учитель-

логопед 

первая 

 

27 27 

5 

Свешникова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 1 
класса 

Начальные 

классы 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 
биологии 

высшая 

Почетная 

грамота 
Министерства 

просвещения 

и науки 

27 27 

6 

Муравщикова 
Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 
Химия, 
география, 

биология, ОБЖ 

Высшее 
Учитель 

биологии, 

географии 

высшая 
 

17 17 

7 
Сутугина Лия 

Ливерьевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 6 

класса, учитель-

дефектолог 

Начальные 

классы,  

русский язык 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, учитель-
дефектолог 

высшая 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

и науки 

38 37 

8 

Коломенкина 
Екатерина 

Витальевна 

Учитель, педагог-

организатор 

Физика, 

математика 
Высшее 

Учитель 
математики, 

физики 

высшая 

 

16 16 

9 

Королькова 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель, 

классный 
руководитель 9 

класса 

Русский язык, 
литература, 

Высшее 
Учитель русского 
языка, литературы 

высшая 

 

32 32 

10 
Трифанова 

Анастасия 

Учитель, 

классный 

Начальные 

классы 
Высшее 

Учитель 

начальных 
высшая 

 

23 21 
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Владимировна руководитель 3 

класса, учитель-
логопед 

классов, учитель 

немецкого языка, 
учитель-логопед 

11 

Шитова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 
Физическая 
культура 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 

 

46 28 

12 

Филева 

Марина 
Сергеевна 

Учитель, 
классный 

руководитель 7 

класса 

Истоки, ИЗО, 

технология, 
математика 

Высшее 

Учитель 

математики, 
физики 

высшая 

 

21 13 

13 

Кормаков 

Вадим 

Васильевич 

Учитель Технология 

Среднее 

профессиональное 

(техническое) 

- СЗД  18 4 

14 

Комарова 

Надежда 

Викторовна 

Педагог-психолог 
Внеурочая 
деятельность 

Высшее Педагог-психолог высшая 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

№152277, 

20.05.2009 

№652/к-н 

39 39 

15 

Федосеева 

Ольга 

Николаевна 

Документовед, 

педагог 

дополнительного 
образования 

Ритмика 
Высшее 

(техническое) 
Архитектор 

Без 

категории 
 7 4 

16 

Бутусова 
Полина 

Евгеньевна 

Учитель, 

классный 

руководитель 2 
класса 

Начальные 

классы 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

Без 

категории 
 2 2 

17 

Морозова 

Татьяна 
Алексеевна 

Социальный 

педагог 

Внеурочная 

деятельность 
 

Социальный 

педагог 
СЗД    

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цель сопровождения в школе заключается в организации психолого-медико-социального 

сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности обучающегося. 

Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение в МБОУ ВМО «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»: 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог. 

 

Задачи психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 

1. Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий 

их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении 

психолого-педагогических и социальных проблем. 

2. Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и развитии. 

3. Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
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реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

содействие выбору образовательного маршрута. 

4. Участие специалистов психолого-педагогического и социального 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям обучающихся. 

5. Развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей. 

6. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата школы. 

7. Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 

воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов сопровождения. 

8. Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей. 

9. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

педагогов и родителей. 

10. Участие специалистов Службы сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе образовательных программ, профессиональной деятельности педагогов. 

 

Содержание деятельности психолого-педагогического и  

социального сопровождения 

№ п/п Направление деятельности 

психолого-педагогического 

и медико-социального 

сопровождения 

Участники Специалист, реализующий 

данное направление 

1 Психологическое и 

социально-педагогическое 

консультирование 

- Обучающиеся; 

- Родители (законные 

представители) 

- Педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

 

2 Психолого-педагогическое 

и социальное 

просвещение 

- Обучающиеся; 

- Родители (законные 

представители) 

- Педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

 

3 Психолого-педагогическая 

и социальная диагностика 

- Обучающиеся; 

- Родители (законные 

представители) 

- Педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

4 Социально-педагогическая 

и психологическая 

профилактика 

- Обучающиеся; 

- Родители (законные 

представители) 

- Педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

5 Коррекционно- 

развивающая работа 

Обучающиеся Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 
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6 Экспертная деятельность 

(ППк) 

- Обучающиеся; 

- Родители (законные 

представители) 

- Педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Образовательные отношения в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии, с учетом нормативов учебного 

времени, установленных санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10) и регламентируется 

расписанием занятий. 

В каждом классе имеются парты двух ростовых размеров, освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. 

Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов. 

Все дети получают горячее питание (завтрак). Во время уроков - физминутки для снятия 

мышечного статического напряжения и повышения 

умственной работоспособности. 

 В Школе соблюдаются правила пожарной и электробезопасности, правила охраны 

труда, соблюдаются сроки и необходимые объёмы текущего ремонта. 

 Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебно- методической литературой в 

соответствии с федеральным перечнем по всем предметам базисного учебного 

оборудования. 

 

Материально – техническая база 

Школа располагается в типовом двухэтажном здании. 

Техническое состояние школы - хорошее. 

 

Школа имеет один учебный корпус, 13 учебных кабинетов, 1 кабинет 

обслуживающего труда, столярную мастерскую, 3 лаборантские (физики, химии, 

биологии). 

 

Школа подключена к сети интернет, к которой имеют доступ все участники 

образовательного процесса. 

 

В школе также функционируют: 

 

1. Библиотека, фонд которой составляет 3500 экземпляров художественной и 

научно-популярной литературы и 1718 экземпляров учебников и учебной 

литературы. Ведется электронный каталог изданий учебной и художественной 

литературы. 

 

2. Спортивный зал - 174 кв.м. 



 

432 

 

 

3. Столовая на 70 посадочных мест, где осуществляется питание 100% детей 

 

4. Совместную организацию медицинского обслуживания учащихся осуществляет 

МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В." и БУЗ ВО Вологодская 

ЦРБ". 

 

Дополнительное оборудование: 

 

Интерактивная доска - 3, ноутбуки - 41, цифровые микроскопы - 14, 

многофункциональное устройство - 2, принтер - 1, телевизор – 5, Лабораторное 

оборудование ОГЭ по химии – 1, Центр «Точка роста» (оборудованы 2 кабинета). 

 

3.4.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Ежегодно на сайте Школы размещается и обновляется План финансово-

хозяйственной деятельности и Муниципальное задание – финансовый документ, 

определяющий план закупок на 3 года. 

По завершению финансового года публикуется отчет по выполнению Плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

  

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В школе имеется мобильный компьютерный класс. 

 

Школа имеет доступ к образовательным ресурсам в сети Интернет, 

осуществляяется контентная фильтрация. 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Предметы в 
соотвествии с 

учебным планом 

Класс Уровень учебной 
программы  (базовый, 

углубленный, 

адаптированный) 

Учебники, пособия для обучающихся 
(наименование, автор, год издания) 

Соответствие федеральному 
перечню учебников 

(реквизиты приказа 

Минобрнауки России) 

Русский язык 9 базовый Русский язык. 9 класс. /С. Г. 

Бархударов и др./Просвещение, 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Литература 9 базовый Зинин С. А. Литература 9 класс (ч. 1, 

2). Русское слово - учебник. 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Иностранный язык 
(английский) 

9 базовый Английский язык. 9 класс. Русское 
слово - учебник, 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

9 базовый Горизонты. Немецкий язык. 9 класс, 

Просвещение, 2019 

от 20.05.2020 № 254 



 

433 

 

Алгебра 9 базовый Дорофеев Г.В. Алгебра. 9 класс.  

Просвещение. 2016, 2018 

от 20.05.2020 № 254 

Геометрия 9 базовый Мерзляк.  Геометрия. Вентана-Граф, 
2019 

от 20.05.2020 № 254 

Информатика 9 базовый Босова. Информатика. 9 класс. Бином. 
Лаборатория знаний, 2018, 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Всеобщая история 9 базовый Юдовская А. Я. Всеобщая история, 9 

класс.  Просвещение, 2020 

от 20.05.2020 № 254 

История России. 9 базовый История России. 9 класс. /под ред. А. 

В. Торкунова/ Просвещение. 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Обществознание 9 базовый Обществознание. 9 класс.Учебник 

под ред. Боголюбова Л.Н., 
Просвещение, 2019. 

от 20.05.2020 № 254 

География 9 базовый География России. 8 класс /под ред. 

А. И. Алексеева/ Дрофа, 2019  

от 20.05.2020 № 254 

Физика 9 базовый Перышкин А.В. Физика 9 класс. 
Дрофа, 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Химия 9 базовый Рудзитис Г. Е. Химия 9 класс. 
Просвещение, 2020 

от 20.05.2020 № 254 

Биология 9 базовый Пасечник В. В. Биология: Человек. 8 

класс. Дрофа. 2019 

от 20.05.2020 № 254 

Физическая культура 9 базовый Лях В. И. Физическая культура. 8-9 

класс. 2018, 2019 

от 20.05.2020 № 254 

ОБЖ 9 базовый Вангородский М. И.  Основы 
безопасности жизнедеятельности. / 

под ред. В. Н. Латчук/ 9 класс. Дрофа, 

2010 

от 20.05.2020 № 254 
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3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы. 

 

Контроль за системой реализации ООП ООО осуществляется на основании 

локальных актов: 

 Положение о внутришкольной системе оценке качества образования; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

Мониторинг условий реализации ООП ООО 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального и уровня ОО. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО 

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО 

 

Критерии Методы мониторинга Периодичност

ь 

Оценка, формы фиксации 

Предметные 

результаты 

Тесты, контрольные, 

самостоятельные, 

лабораторные работы, 

сочинения, диктанты и т.п.  

в соответствии 

с КТП 

Электронный журнал, 

дневник обучающегося 

Входная диагностика 

предметных результатов 

сентябрь Корректировка КТП в 

части организации 

повторения  

Анализ результатов 

контрольных работ в 9 классе 

по русскому и математике, 

подготовки к ГИА 

четверть Справка по итогам 

четверти 

Промежуточная аттестация в 

формах, определенных 

учебным планом 

В конце 

учебного года 

по графику 

Электронный журнал, 

дневник обучающегося,  

справка о результатах ПА 

Анализ итоговых результатов Четверть, 

полугодие, год 

Электронный журнал, 

дневник обучающегося, 

справка по итогам четверти 

Анализ качества 

преподавания по предметам 

четверть справка по итогам четверти 

Результаты школьного этапа 1 полугодие справка 
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Всероссийской олимпиады 

школьников 

Внешние диагностические 

работы; 

Декабрь, 

район (9 кл., 

русский, 

математика) 

Март, район (9 

кл., пробный 

ГИА по 

русскому и 

математике) 

Декабрь, 

школа (5-8 

диагностическ

ие по русскому 

и математике) 

Корректировка КТП в 

части организации 

повторения, справка 

Работы независимой оценки 

качества образования (ВПР, 

НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS) 

ВПР в конце 

учебного года, 

другие при 

выборе школы 

участником 

исследования 

Электронный журнал, 

дневник обучающегося, 

Корректировка КТП в 

части организации 

повторения 

Метапредме

тные 

результаты 

Интегрированная 

комплексная работа 

май Справка 

Стартовая диагностика 5 

класс 

октябрь Неперсонифицированная 

Аналитический отчет 

Навык смыслового чтения  Неперсонифицированная 

Аналитический отчет 

Личностные 

результаты 

Программа 

воспитания 

и 

социализаци

и 

Анализ воспитательной 

работы, участие 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и т.п 

Четверть/полу

годие 

Отчеты классных 

руководителей по 

четвертям 

Справка по итогам 

полугодия 

Диагностика личностного 

роста (Степанов, Григорьев, 

Кулешева), 5-8 классы 

1 раз в год Заключение 

Профтестирование 6, 9 

классы 

1 раз в год Заключение 

   

Мониторинг посещаемости, 

здоровья  

Четверть 

Год 

Справка 

 

Определение выпускников Сентябрь, 

январь, май 

Отчет 
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Содержание 

рабочих 

программ 

соответствие структуры РП 

положению, соответствие 

содержанию ФГОС, учет 

предметных концепций.  

Август-

сентябрь 

размещение РП на сайте 

школы,  

Соответствие количества 

часов в КТП учебному плану 

Август-

сентябрь 

Утверждение КТП в 

электронном журнале 

Анализ выполнения рабочих 

программ, соответствия форм 

промежуточной аттестации 

учебному плану 

Май Педсовет о переводе 

Посещение уроков В течение года Собеседование, совещания 

Учебный 

план 

Анализ соответствия ФГОС: 

наименование учебных 

предметов, количество часов 

по классам соответствует 

СанПин 

август Утверждение учебного 

плана 

Анализ выполнения УП четверть Справка по итогам 

четверти, Педсовет о 

переводе, о допуске к ГИА 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Направления ВД, количество 

часов, рабочие программы, 

наличие согласий родителей 

на ВД, ведение журналов ВД, 

контроль посещаемости 

Август,  

По итогам 

полугодия 

Модель внеурочной 

деятельности, размещение 

на сайте школы рабочих 

программ, журналы 

внеурочной деятельности 

Кадровые 

условия 

Мониторинг персонального 

состава педагогических 

работников: образование, 

квалификационная категория, 

стаж, награды 

Август Размещение на 

официальном сайте школы 

информации о 

персональном составе 

педагогических 

работников 

Мониторинг курсов 

повышения квалификации 

В течение года Размещение на сайте 

школы информации о КПК  

Организация методической 

работы в соответствии с 

внутришкольной системой 

непрерывного образования 

В течение года План методической 

работы, внесение 

изменений на четверть 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

В течение года Консультативная помощь, 

внесение изменений в план 

методической работы 

Мониторинг реализации 

плана методической работы 

год Аналитический отчет 
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Психолого-

педагогичес

кие условия 

Эффективность адаптации 

учащихся 5 класса к 

обучению в основной школе, 

реализация преемственных 

связей между начальным 

общим и основным общим 

образованием 

октябрь Заключение 

Диагностика 

психологических 

особенностей в 6 классе 

Декабрь Заключение 

Готовность к обучению в 

основной школе 

март Заключение 

Социально-психологическое 

тестирование с 14 лет 

сентябрь Информационная справка 

Готовность к ГИА март Заключение 

Материальн

о-

технические 

условия 

Анализ программно-

методического обеспечения 

реализации ООП ООО 

август Список учебников, 

программ 

Обеспеченность учебниками Август-

сентябрь 

Контроль документации 

библиотекаря 

Анализ материально-

технических условий 

сентябрь Размещение на сайте 

школы информации о 

материально-технических 

условиях, программно-

методическом обеспечении 

Инструктажи работников В течение года Журнал инструктажей 

   

Информаци

онно-

методическ

ие условия 

Мониторинг сайта 2 раза в год Справка 

Мониторинг контентной 

фильтрации 

1 раз в месяц Протокол 

Мониторинг библиотеки на 

наличие материалов 

экстремистской 

направленности 

1 раз в месяц Протокол 

Посещение уроков: 

организация урочной 

деятельности, реализации 

содержания ФГОС, 

предметных концепций, 

программы коррекционной и 

воспитательной работы, 

развития УУД, организация 

оценочной деятельности, 

В течение года Справка 
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применения педагогических 

технологий. 

 

 

 


